
 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

УМК Школа России (1-4 классы) 

   Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, с Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Майртупская СШ№3 им. Салманова Л.С-А», годовым календарным графиком и 

учебным планом школы. 

    

Программа рассчитана на обучающихся 1-4-х классов. 

  Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.    Основные цели 

программы: 

• формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной поколениями; 

• саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность; 

• развитие эмоционально нравственного потенциала ребёнка, его души средствами 

приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 

человека.    Задачи освоения дисциплины «изобразительное искусство»: • расширение 

общекультурного кругозора учащихся; 

• развитие качеств творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка 

проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 

• общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

• формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы 

для практической реализации замысла. 

    В основу программы положены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

    Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. 

  Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые 

результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, материально 

техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература. 

Место учебного предмета в учебном плане 



 

 

   В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение предмета 

изобразительное искусство в начальной школе отводится в 1 и 4 классах - 0,5 часов в неделю, 

во 2 и 3 классах отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 102 часа. Предмет изучается: в 1 

классе — 16 часов в год (33 учебные недели), во 2-3-х  классах — 34 часа в год  

(34 учебные недели), в 4-х классах – 18 часов в год (34 учебные недели) 

Основные разделы дисциплины: 

1 класс (16 часов) 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь.                                                                                                     

Ты учишься  изображать – 4 часа 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке».                                                                   

Все дети любят рисовать.                                                                                                                                 

Изображать можно пятном. Изображать можно линией.                                                                          

Разноцветные краски. 

Ты украшаешь-5 часов    

Цветы. Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь - 3 часа 

Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Строим город. Все имеет свое строение.  

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу - 4 часа 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

2 класс - 34 часа 

Искусство и ты.  

Как и чем  работают художник?- 13 часов 

Три основные краски – желтый, красный, синий. 

Белая и чёрная краски.                                                                                                                         

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.                                         

Выразительные возможности аппликации.                                                                             

Выразительные возможности графических материалов.                                                       

Выразительность материалов для работы в объеме.                                                                

Выразительные возможности бумаги.                                                                                         



 

 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 часов 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чём говорит искусство - 5 часов 

 Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

 Изображение характера человека: женский образ. 

 Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его  украшения. 

 О чём говорят украшения. 

 Образ здания. 

 Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 9 часов 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

 Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года.  

3 класс- 34 часа 

                                                Искусство вокруг нас 

Вводный  урок -1 час 



 

 

Искусство в твоем доме – 8 часов 

Твои игрушки.  

Посуда у тебя дома.  

Обои и шторы в твоем доме.  

Мамин платок.  

Твои книжки.  

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 8 часов 

Памятники архитектуры.  

Парки, скверы, бульвары.  

Ажурные ограды.  

Волшебные фонари. Витрины.  

Удивительный транспорт.  

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище - 7 часов 

Художник в цирке. Художник в театре.  

Художник-создатель сценического мира. Театр кукол.  

Образ куклы, её конструкция и костюм. Маски.  

Условность языка масок, их декоративная выразительность. Афиша и плакат.  

Праздник в городе.  

Элементы праздничного украшения города.  

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей – 11 часов 

Музеи в жизни города.  

Картина - особый мир.  

Картина-пейзаж. Картина-портрет.  

Картина-натюрморт.  

Картины исторические и бытовые.  

Учимся смотреть картины.  

Скульптура в музее и на улице.  

Художественная выставка (обобщение темы).  

4 класс - 18 часов. 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 7 часов 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов 

всей земли). 

Пейзаж родной земли.  

Красота природы в произведениях русской живописи.  



 

 

Деревня - деревянный мир.  

Украшения избы и их значение.  

Красота человека.  

Образ русского человека в произведениях художников.  

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли – 4 часа 

Родной угол. Древние соборы.  

Города Русской земли.  

Древнерусские воины-защитники.  

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  

Узорочье теремов.  

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник – 4 часа Страна 

Восходящего солнца.  

Образ женской красоты.  

Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры.  

Города в пустыне.  

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 3 часа 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание.  

Герои – защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. Юность 

и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы).  



 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 

Школа России (1-4 классы) 

     Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, с  Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Майртупская СШ№3 им. Салманова Л.С-А», годовым календарным графиком и 

учебным планом школы, на основе авторской программы по математике программы М. И.  

Моро, М. А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой.     

Программа рассчитана на обучающихся 1-4-х классов.   Основными целями 

начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

• Формирование системы начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетныхситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности осознание возможностей и 

роли математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

   

   Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира, умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения; 

- развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развивать пространственное воображения; 

- развивать математическую речь; 

- формировать систему начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формировать умение вести поиск информации и работать с ней; 

- формировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

- развить познавательные способности; 

- воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

- формировать критичность мышления; 

- развивать умение аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

    Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 



 

 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний.   Начальный курс 

математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, 

геометрический и алгебраический материал. 

Все математическое содержание обучения представлено в программе разделами 

(содержательными линиями): «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на 

основе содержания всех других разделов курса математики. 

    Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном  плане, 

 планируемые  результаты  обучения,  содержание  учебного  курса, 

тематическое  планирование,  материально  техническое  обеспечение,  контрольно 

 – измерительные материалы, используемая литература. 

  Место курса в учебном плане 

    В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение математики 

в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: 

в 1классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2-4-х классах — по 136 ч (34 учебные недели в 

каждом классе). 

  Для реализации данной программы используется следующее обеспечение: 

1. Математика. Рабочие программы 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений, авторы Моро М.И. и др., М.: Просвещение, 2011г. 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 1, 2, 3, 4 класс: Учебники. – М. 

Просвещение, 2014,2015,2016 годы 

4. Волкова С.И., Математика 1-4 класс: Проверочные работы. – М. Просвещение, 2015 год 

5. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В., Математика 1-4 класс: Методическое 

пособие. - М. Просвещение, 2011 год 

Основные разделы дисциплины: 

1 класс 

Адаптиционный период – 8 ч. 

Пространственные и временные представления – 8 ч. 

Числа от 1 до 10. Нумерация – 28 ч. 

Сложение и вычитание – 48 ч. 

Числа от 1 до 20. Нумерация – 12 ч. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 – 22 ч. Итоговое 

повторение - 6 ч. 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация - 16 ч. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – 70 ч. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление – 39 ч. 

Итоговое повторение – 11 ч. 3 класс 

Итоговое повторение – 5 ч. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел – 9 ч. 



 

 

Табличное умножение и деление 55 ч. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление – 29 ч. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление – 13 ч. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация -12 ч. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание -12 ч. Числа 

от 1 до 1000. Умножение и деление -13 ч. 

4 класс 

Итоговое повторение -12 ч. 

Числа от 1 до 1000 . Повторение -13 ч. 

Числа больше 1000. Нумерация -11 ч. 

Числа больше 1000. Величины -18 ч. 

Числа больше 1000. Сложение и вычитание -11 ч. 

Числа больше 1000. Умножение и деление -71 ч. Итоговое 

повторение – 12 ч. 

Аннотация к рабочей программе по музыке                                                            

Школа России (1-4 классы) 

   Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 1- 4 

классов Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. При работе по данной программе 

предполагается использование следующего учебно - методического комплекта: учебники, 

рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации для 

учителя под редакцией  Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.   

    

    Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры.  

  Задачи:                                                                                                                                                                

- 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 

музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении, инструментальном 

музицировании, музыкально - пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых  

произведений;                                                                                                                              

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.                      

    



 

 

   Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и 

духовно-нравственных  качеств  личности.  Известно,  что  эстетическое 

 означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо 

говорить о чувствах и  

настроениях, которые возникают в результате контакта с искусством.                                            

Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  воплощение 

моральнонравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному 

росту ученика.        

    

   Отличительная  особенность  программы  -  охват  широкого 

 культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально-эстетического  фона,  усиливающего  понимание 

 детьми  содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность  их  восприятия, 

 множественность  индивидуальных  трактовок, разнообразные варианты 

«слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в 

рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей,  

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».        

    

    В соответствии с   учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 17 

часов, во 2-3 классах-34 часа, в 4 классе-18 часов (из расчета 1 час в неделю). 

    

    Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  

постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  

музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения 

искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  

эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие 

образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и способами музыкальнотворческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и 

вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 

народному музыкальному творчеству.    

Учебно - методический комплект:                                                                                    

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 1,2, 3,4 класса –  

Москва: Просвещение, 2014                                                                                                     

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 1, 2, 3, 4 класс".                                                                                      

3."Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала.1-4 классы (МР3).                   



 

 

4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина пособие для учителя "Уроки музыки 1-4 

классы". 

Основные разделы дисциплины: 

1 класс                                                                                                                                          

  Музыка вокруг нас – 9 ч.                                                                                                                                     

Музыка и ты -  8 ч. 

2 класс 

Россия-Родина моя – 3 ч. 

День полный событий – 6 ч. 

О России петь - что стремиться в храм – 5 ч. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло – 5 ч. 

В музыкальном театре – 5 ч. 

В концертном зале – 5 ч. 

Чтобы музыкантом быть - 5 ч. 

3 класс 

Россия Родина моя – 5 ч. 

День полных событий – 4 ч. 

О России петь - что стремиться в храм – 4 ч. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! – 5 ч. 

В музыкальном театре – 6 ч. 

В концертном зале – 6 ч. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…- 4 ч. 

4 класс 

Россия Родина моя – 2 ч. 

О России петь - что стремиться в храм – 3 ч. 

День полных событий – 3 ч. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! – 2 ч. 

В музыкальном театре – 3 ч. 

В концертном зале – 2 ч. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…- 3 ч. 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

УМК Школа России (1-4 классы) 

    Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, с Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Майртупская СШ№3 им. Салманова Л.С-А», годовым календарным графиком и 

учебным планом школы. 

   Программа рассчитана на обучающихся 1-4-х классов. 

    Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 



 

 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

   Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 2) осознание 

ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

   Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально – 

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 

   Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые 

результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, материально 

техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература. 

   Место курса в учебном плане. 

   В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение курса 

«Окружающий мир» в каждом классе отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 

часов: 1 классе – 66 часов (33учебные недели), 2-4 классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

   Учебно-методический комплект содержит: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы . 1 -4 классы-М: Просвещение, 2011. 

Учебники: Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебники 1-4 классов в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2014,2015,  2016. Тесты Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. 

Окружающий мир: Тесты: 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2015. 

Методические пособия 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: Поурочные 

разработки: 1 класс. Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: 

Поурочные разработки: 2 класс. 

1. Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2010. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1-4 класс. 

Основные разделы дисциплины: 

1 класс Введение 1 ч. 

Что и кто?-20 ч. 

Как, откуда и куда? -12 ч. 

Где и когда? – 10 ч. 

Почему и зачем? -23 ч. 



 

 

2 класс 

Где мы живем - 4ч. 

Природа – 20 ч. 

Жизнь города и села -10 ч. 

Здоровье и безопасность – 9 ч. 

Общение -7 ч. 

Путешествия -16 ч. 

Повторение – 2 ч. 

3 класс 

Как устроен мир – 7 ч. 

Эта удивительная природа -19 ч. 

Мы и наше здоровье -10 ч. 

Наша безопасность – 8 ч. 

Чему учит экономика -11 ч. 

Путешествие по городам и странам -13 ч. 

4 класс 

Земля и человечество – 9 ч. 

Природа России -10 ч. 

Родной край – часть большой страны -15 ч. 

Страницы всемирной истории – 5 ч. 

Страницы истории России – 20 ч. Современная  

Россия – 9 ч. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы религиозных культур и светской этики»                                                    

(4 класс) Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуль «Основы исламской культуры»  4 класс (далее программа) составлена на основе 

вариативной программы инновационного комплексного курса для 4 классов 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» 

(Р.Б.Амиров, Ю.А.Насртдинов и др. М.: Дрофа, 2012г.). 

  Изучение «Основ религиозных культур и светской этики» модуль «Основы исламской  

культуры» направлено на достижение следующей цели:                                                                       

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и 

 религиозных  традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. 

МБОУ «Майртупская СШ№3 им. Салманова Л.С-А», годовым календарным графиком и 

учебным планом школы. 

Учебно - методический комплект:                                                                                                         



 

 

Учебник: «Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры» 4 

класс; авторы: Р.Б. Амиров, Ю.А. Насртдинова, К.В. Савченко, Т.Д. Шапошникова, М.: 

ДРОФА, 2014 год. 

Основные разделы дисциплины:                                                                                                        

Знакомство с новым предметом – 2 ч.                                                                                                   

Введение в исламскую культуру – 6 ч.                                                                                                          

Священные книги и тексты мусульман – 2 ч.                                                                                      

Священные сооружения в исламе – 4 ч.                                                                                             

Семья в исламской традиции – 3 ч.                                                                                              

Календарный год и праздники в исламе – 4 ч.                                                                                         

Ислам в России и в мире – 4 ч.                                                                                                                       

Духовные ценности ислама – 9 ч. 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

УМК Школа России (1-4 классы) 

    Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, с Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Майртупская СШ№3 им. Салманова Л.С-А», годовым календарным 

графиком и учебным планом школы, на основе авторской программы Ф.Климановой,  

В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской «Литературное чтение».     Программа 

рассчитана на обучающихся 1-4-х классов.    Курс литературного чтения 

направлен на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

   Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение               

в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

   Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный об раз, развивать образное 

мышление учащихся; 



 

 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно — ассоциативное 

мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

    Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые 

результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, материально 

техническое  обеспечение,  контрольно  –  измерительные  материалы, 

 используемая литература. 

   Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение 

литературного чтения отводится 405 часов. 

В 1 классе - 99 учебных часов в год, 3 часа в неделю, 

во 2 классе – 102 учебных часов в год, 3 часа в неделю, 

в 3 классе – 102 учебных часов в год, 3 часа в неделю, 

в 4 классе –102 учебных часов в год, 3 часа в неделю.  

Учебно-методический комплект содержит: 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М, В. Литературное чтение. 1-4 классы. 1. 

Учебник «Азбука» для 1 класса. В 2 частях. Авторы В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин и др. – 

М.: «Просвещение», 2015г. 

2. «Литературное чтение». Учебник для 1 класса. В 2 частях. Л.Ф. Климанова, М.В. 

Голованова, В.Г. Горецкий др. Москва. «Просвещение», 2015 г. 

3. Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

4. Учебник. 2, 3, 4 класс. Часть 1, 2.,»2014, 2015,2016 г. 

Методические пособия 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 3, 4 класс. 

Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1-4 класс. 

Основные разделы дисциплины: 



 

 

1 класс 

Адаптационный период – 4 ч. 

Добукварный период -11 ч. 

Букварный период -44 ч. 

Послебукварный период -7 ч. 

Жили были буквы - 6 ч. 

Сказки, загадки, небелицы – 5 ч. 

 Апрель, апрель, звени капель - 6 ч. 

 И в шутку и в всерьёз – 5 ч. 

 Я и мои друзья – 5 ч. 

 О братьях наших меньших – 5 ч. 2 

класс 

Самое великое чудо на свете – 2 ч. Устное 

народное творчество -12 ч. 

Люблю природу русскую -10 ч. Русские 

писатели -11ч. 

О братьях наших меньших -9 ч. 

Из детских журналов – 6 ч. 

Люблю природу русскую. Зима – 7 ч. 

Писатели детям -12 ч. Я 

и мои друзья - 8 ч. 

Люблю природу русскую. Весна – 9 ч. 

И в шутку и всерьез - 8 ч. 

Литература зарубежных стран -9 ч. 

3 класс 

 Самое великое чудо на свете – 2 ч.  Устное 

народное творчество -16 ч. 

 Русские писатели - 19 ч. 

 Поэтическая тетрадь 1 (2 ч.) – 5 ч. 

 Литературные сказки – 6 ч. 

 Были-небылицы – 7 ч. 

 Поэтическая тетрадь 2 – 5 ч. 

 Люби живое – 12 ч. 

 Поэтическая тетрадь 2 (2 ч.) – 6 ч. 

 Собирай по ягодке – наберешь кузовок – 11 ч. 

 Из детских журналов - 8 ч. 

 Литература зарубежных стран – 5 ч. 4 

класс 

Литература зарубежных стран -11ч. 

Поэтическая тетрадь 1 -10 ч. 

Литературные сказки -15 ч. 

Летописи, былины, жития -8 ч. 



 

 

Чудесный мир классики -16 ч. Делу 

время – потехе час – 7 ч. 

Страна детства – 6 ч. 

Поэтическая тетрадь 2 – 4 ч. Природа 

и мы – 9 ч. 

Поэтическая тетрадь 3 – 6 ч. 

Родина – 5 ч. 

Страна Фантазия – 5 ч. 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН                              

ПО УМК «ШКОЛА РОССИИ»  

(1-4 КЛАССЫ) 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Школа России (1-4 классы) 

    Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального 

 общего образования, с Основной образовательной программой начального общего 

МБОУ «Майртупская СШ№3 им. Салманова Л.С-А», годовым календарным графиком и 

учебным планом школы. 

на основе авторской программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. Рабочая программа в 

полном объёме соответствует авторской программе. 

    Программа рассчитана на обучающихся 1-4-х классов, обеспечивает работу               с 

упражнениями базового и повышенного уровней. 

   В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.    Задачами курса 

являются: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

  



 

 

     Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые 

результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, материально 

техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература. 

   Место курса «Русский язык» в учебном плане. 

   В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение данной 

программы выделено: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю,33 недели), во 2-4-х классах – 170 

часов (5 часов в неделю, 34 недели). 

Всего 609 часов. В 1 классе 33 ч отводится на изучение русского языка и 66 часов на уроки 

письма в период обучения грамоте    Работа по данному курсу обеспечивается учебниками и 

дополнительной литературой: В.П.Канакина,В.Г.Горецкий Русский язык: Учебник. 1 класс: 

В 1ч. 

В.П.Канакина,В.Г.Горецкий Русский язык: Учебник. 2 класс: В 2 ч. 

В.П.Канакина,В.Г.Горецкий Русский язык: Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

В.П.Канакина,В.Г.Горецкий Русский язык: Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

Прописи В.П.Канакина.   

Рабочие тетради 1,2,3,4.классы. Пособие 

для учителя. 

Основные разделы дисциплины: 

1 класс 

Добукварный период - 15ч.                                                                                                                                

Букварный период – 43 ч.                                                                                                                            

Послебукварный период - 41ч.                                                                                                                           Наша 

речь - 2ч.                                                                                                                                                      

Текст, предложение, диалог – 3 ч.                                                                                                                      

Слова, слова, слова – 4 ч.                                                                                                                                     

Слово и слог. Ударение – 6 ч.                                                                                                                              

Звуки и буквы -26 ч 2 

класс 

Наша речь  - 4ч.                                                                                                                                                    Текст 

– 5 ч.                                                                                                                                                        

Предложение -12 ч.                                                                                                                                              Слова, 

слова, слова…- 22 ч.                                                                                                                                 

Звуки и буквы – 34 ч.                                                                                                                                            

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками – 29 ч.                                                                          

Части речи – 46 ч.                                                                                                                                                 

Повторение -19 ч. 

3 класс                                                                                                                                                                

Язык и речь – 2 ч.                                                                                                                                                  

Текст. Предложение. Словосочетание – 14 ч.                                                                                                    

Слово в языке и речи – 19 ч.                                                                                                                                

Состав слова – 16 ч.                                                                                                                                              



 

 

Имя существительное – 31 ч.                                                                                                                               

Имя прилагательное -18 ч.                                                                                                                                   

Местоимение – 5 ч.                                                                                                                                               

Глагол – 21 ч. 

Повторение – 14 ч. 

4 класс 

Повторение – 11 ч.  

Предложение – 11 ч.                                                                                                                                             

Слово в языке и речи – 19 ч.                                                                                                                                

Имя существительное – 40 ч.                                                                                                                               

Имя прилагательное – 31 ч.                                                                                                                                 

Местоимение – 9 ч.                                                                                                                                               

Глагол – 32 ч. 

Повторение – 17 ч. 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

Школа России (1-4 классы) 

     Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, с Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Майртупская СШ№3 им. Салманова Л.С-А», годовым календарным графиком и 

учебным планом школы. 

на основе авторской программы Н. И. Роговцевой,  

Н.В.Богдановой, Н.В.Добромысловой «Технология». 

Программа рассчитана на обучающихся 1-4-х классов. 

    Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

   Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.   

Основные задачи: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социальноисторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 



 

 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; на основе овладения культурой проектной 

деятельности: 

• формирование внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия, контроль, коррекцию и оценку; 

• умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда. 

• коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

• первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), 

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов 

работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил 

техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

• первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках; • 

творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

   Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые 

результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, материально 

техническое  обеспечение,  контрольно  –  измерительные  материалы, 

 используемая литература. Место курса в учебном плане. 

   В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение технологии 

в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: 33 часа - в 1 классе 

(33учебные недели), по 34 часов — во 2-4-х классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Основные разделы дисциплины: 

1 класс 

Адаптационный период - 2 ч. 

Природная мастерская – 5 ч. 

Пластилиновая мастерская – 4 ч. 

Бумажная мастерская -16 ч. 

Текстильная мастерская – 6 ч. 



 

 

2 класс 

Давайте познакомимся -1 ч. 

Человек и земля - 23 ч. 

Человек и вода – 3 ч. 

Человек и воздух – 3 ч. 

Человек и информация – 4 ч. 

3 класс 

Информационная мастерская – 3 ч. 

Мастерская скульптора – 6 ч. 

Мастерская рукодельницы – 8 ч. 

Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов -12 ч. 

Мастерская кукольная – 5 ч. 4 класс 

Как работать с учебником -1 ч. 

Человек и земля -21ч. 

Человек и вода – 3 ч. 

Человек и воздух – 3 ч. 

Человек и информация – 6 ч



 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

Школа России (1-4 классы) 

    Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, с Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Майртупская СШ№3 им. Салманова Л.С-А», годовым календарным 

графиком и учебным планом школы. 

Программа рассчитана на обучающихся 1-4-х классов. 

   Общие цели и задачи с учетом специфики учебного предмета 

   Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

   С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, сазаньи, 

метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 

школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

   Место учебного  предмета в учебном плане: 

   На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 часов, из них в 1 

классе - 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), по 68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа 

в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Основные разделы дисциплины: 

1 класс 

 Физическая культура - 5 ч.                                                                                                                                  

Кто как передвигается - 4 ч.                                                                                                                                Игры 

на свежем воздухе - 3 ч.                                                                                                                             

Режим дня – 8 ч. 



 

 

Осанка - 11 ч.                                                                                                                                                         

Строевые упражнения - 8 ч. 

Основные способы передвижения - 3 ч.                                                                                                             

Как составить комплекс упражнений утренней зарядки - 9 ч.                                                                  

Подвижные игры - 15 ч. 

2 класс 

Легкая атлетика - 4 ч.                                                                                                                                           

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики - 3 ч.                                                                                     

Кроссовая подготовка - 8 ч.                                                                                                                                 

Гимнастика с основами акробатики - 4 ч.                                                                                                        

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики - 2 ч.                                       

Спортивные игры - 9 ч.                                                                                                                                        

Гимнастика с основами акробатики - 8 ч.                                                                                                       

Подвижные игры с элементами гимнастики с основами акробатики - 4 ч.                                              

Спортивные игры - 7 ч.                                                                                                                                       Кроссовая 

подготовка - 5 ч.                                                                                                                               

Легкая атлетика - 11 ч.                                                                                                                                         

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики - 3 ч. 

3 класс 

4 класс 

Легкая атлетика - 17 ч. 

Подвижные игры - 15 ч. 

Акробатика. Строевые упражнения - 10 ч. 

Подвижные игры на основе баскетбола - 11 ч. Развитие 

общей выносливости - 11 ч. 

Аннотация к рабочей программе по  чеченской литературе 

Школа России (1-4 классы) 

    Рабочая программа по учебному предмету «Чеченская литература» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, с Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Майртупская СШ№3 им. Салманова Л.С-А», годовым календарным 

графиком и учебным планом школы. 

Программа рассчитана на обучающихся 1-4-х классов. 

   

Место учебного предмета в учебном плане: 

Дешаран планехь х1окху предмето д1алоцу меттиг. 

   Программа х1оттийна юьхьанцара юкъарадешаран пачхьалкхан дешаран стандартан буха 

т1ехь базисни дешаран планан 3-чу варианто нохчийн литература 1амо  луш йолчу таронашца 

нисъеш.  

  Юьханцарчу ишколан белхан программи тIехь Нохчийн литература  хьеха билгалдина 270  

сахьт: 



 

 

 1-чу классехь 66 сахьт,кIирнах 2 сахьт  (33 белхан кIира)  

 2-чу классехь 68 сахьт, кIирнах 2 сахьт (34 белхан кIира) 

 3-чу классехь 68 сахьт, кIирнах 2 сахьт (34 белхан кIира)   

 4-чу классехь 68 сахьт, к1ирнах 2 сахьт (34 белхан кIира)    Учебно-методически 

комплект: 

Учебник «Абат» 1 класс, «Дешаран книжка» Э.Х. Солтаханов, И.Э.Солтаханов 2- 4 класс 

   Нохчийн меттан литературан  предметан башхаллаш, 1алашонаш, декхарш: 

   Литературни ешар - юьхьанцарчу классийн предметашна юккъехь коьртачарах цхьаъ ю. 

Нохчийн матто санна, цо, а 1амадо бер шера, а, нийса, а яздан, аьтто бо юкъара кхиарехь, а, 

г1иллакх-оьздангаллин мехаллаш т1ехь кхиош а. Х1окху предметехь кхиамаш бахаро таро 

ло берана юьхьанцарчу школан вукху предметашца ларош деша.  

   Юьхьанцарчу школехь х1ара предмет 1амор т1ехьажийна хир ду х1окху 1алашонашка 

кхачарна: 

• кхетаме, нийса, шера къастош еша; 

• ша йоьшучу текстан, а, цуьнан чулацамца йолу шен юкъаметтиг, а билгалйоккхуш болчу 

къастош ешаран коьртачу г1ирсех (соцунг1а, интонаци, маь1нин тохар, ешаран чехкалла) 

пайда, а оьцуш, еша; 

• дешаран книгин чулацамах кхиар, шенна справочни аппаратах пайда эца хаар (т1етовжар, 

корта, абзацаш и д1. кх. а.); 

• исбаьхьаллин -кхоллараллин, а, х1ума довзаран, а хьуьнарш шегахь кхиор, исбаьхьаллин 

произведенино шена бина т1е1аткъам шен синхаамашца бовзийтар; дешан исбаьхьалле йолу 

эстетически юкъаметтиг кхиор; 

• исбаьхьаллин текстан г1ирсашца синъоьздангаллин мехаллаш юьхьанцарчу классийн 

дешархошкахь кхиор; дика, а, вуо а къасто хууш, кхидолчу къаьмнашка лерам болуш кхиор. 

 Юьхьанцарчу школехь литературни ешаран коьрта 1алашо - иза шена оьшшу книга харжа 

хаарца а, и кхеташ ешарца, а ша-шен терго яран дешар карадерзоран хьуьнарш шегахь кхиор 

ю. Цу г1уллакхана ох1ла хилар билгалдолу ешначух кхеташ, дика еша хаарехь, книгаш 

йовзарехь а, шенна харжа хаарехь а, шен синъоьздангалла лакхаяккхарехь книга оьшуш 

хиларх кхетам кхиъна хиларехь а. 

Курсан чулацам 

1 класс                                                                                                                                                           

Абатал хьалхара МУР - 10 с. 

Абатан МУР - 46 с.                                                                                                                            

Абатал т1аьхьара МУР - 10 с.                                                                                                                                 

1амийнарг карладаккхар - 3 с.                                                  

2 класс                                                                                                                                                   

Даймехкан lалам. Аьхке. Гуьйре - 6 с.                                                                                     

Бакхийчара вайна хьоьху - 4 с.                                                                                                    

Берийн дахар - 6 с.                                                                                                                                   

Вайн доттагlий-дийнаташ - 10 с.                                                                                                     

Болх-доккха хазахетар - 8 с. 



 

 

1а - 8 с.                                                                                                                                                     

Вайн  Даймохк - 4 с.                                                                                                                               

Даймехкан яхьйолу кlентий - 3 с.                                                                                                   

Дийций вай нанойх лаций - 2 с.                                                                                                    

Бlаьсте, бlаьсте еъна кхечи! - 9 с.                                                                                                     

Толаман де - 2 с.                                                                                                                              

Нохчийн халкъан барта кхолларалла - 6 с.                                                                                                         

3 класс                                                                                                                                                 

Даймехкан косташ - 2 с.                                                                                                                               

Аьхке а, гуьйре а - 7 с.                                                                                                                                

1алам лардар-иза  Даймохк ларбар ду - 7 с.                                                                                      

Берийн дахар - 12 с.                                                                                                                                  

Вайн   Даймохк - 2 с.                                                                                                                            Даймохк  

вай къинхьегамца хестабо - 6 с.                                                                                                      

1а - 13 с.                                                                                                                                                     

Толаман де - 3 с.                                                                                                                                    

Б1аьсте йог1у, б1аьсте йог1у - 12 с.                                                                                                      

Халкъан барта кхолларала - 4 с. 

4 класс                                                                                                                                                       

Хьомечу 1аламан суьрташ - 8 с.                                                                                                            

Вайн Даймехкан д1адахначунна т1ера - 8 с.                                                                               

Вайн республика – Нохчийчоь - 6 с.                                                                                                

Вайга туьйранаша кхойкху - 13 с.                                                                                         

Нохчийн къоман баккхийра яздархой - 18 с.                                                                                        

Сийлахь – доккхачу зеран муьрехь» декъана – 3 с.                                                                               

Болх бе, халкъан дуьхьа ваха - 12 с. 



 

 

 Аннотация к рабочим программам по химии 8-11 классов  

Рабочие программы для учащихся 8,9 классов составлены на основе:  

• Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с  

Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897);  

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об 

образовании в РФ»);  

• Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются идеи развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования.  

• Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

• Письма Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2015, № 11 или сайт http:/ www. vestnik. edu. Ru)  

• Примерной программы основного общего образования по химии, 2010г.  

• Авторской программы к учебнику химии Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, 2011г.  

• Положения о рабочей программе, утвержденного приказом директора от 26.08.2016г №  

122/1 -ОД  

МБОУ «Майртупская СШ№3 им. Салманова Л.С-А», годовым календарным графиком и 

учебным планом школы. 

Основные цели изучения химии направлены:  

• на освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; 

выдающихся открытиях в химической науке; роли химической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания;  

• на овладение умениями наблюдать химические явления; проводить химический 

эксперимент; производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; обосновывать место и роль химических знаний в 

практической деятельности людей, развитие современных технологий;  

• на развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями.  



 

 

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• на применение полученных знании 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 окружающее среде.  

Задачи обучения:  

• привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;  

• создавать условия для формирования у учащихся предметной и 

учебноисследовательской компетентностей:  

• обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом 

химического образования;  

• способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков:  

умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать 

химические явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести 

наблюдения через систему лабораторных, практических работ и экскурсии;  

• продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое 

внимание уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в 

тетради и делать рисунки.  

Задачи развития: создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы:  

- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения;  

-эстетических эмоций;  

-положительного отношения к учебе;  

-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках 

красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, загадок, определение 

значимости любого урока для каждого ученика.  

Задачи воспитания:   

• способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей;  

• формирование у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей;  

• формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и в процессе трудовой деятельности;  



 

 

• воспитание ответственного отношения к природе, здоровью, бережного отношения 

к учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) 

через учебный материал каждого урока.  

  

  

  

  

  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ».  

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 

направлении  ЛИЧНОСТНОГО развития:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку;  

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 3. 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 5. 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 7. 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности  

(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.)  

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  



 

 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 3. 

умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения;  

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 

и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментально основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий;  

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 8. умение 

на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.;  

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия;  

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные;  

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а 

также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 12. умение 

работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты 



 

 

на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов.  

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком химии;  

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и 

неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира;  

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды;  

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств;  

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 6. 

умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием;  

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.)  

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 

ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы свое профессиональной деятельности;  

9. формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф.  

  

Рабочая программа ориентированы на использование учебника:  

Химия. Неорганическая химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.-13-е изд., - М.: Просвещение, 2014.-208 с.  



 

 

Программа рассчитана на 68 часов в 8 классе, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из 

них: для проведения контрольных - 4 часа, практических работ - 6 часов, лабораторных 

опытов - 13.  

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с алгеброй, физикой, 

биологией, географией, историей.  

Алгебра. Расчетные задачи (вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формуле; вычисление массовой доли элемента в химическом соединении). Составление 

формул соединений по валентности; вычисления по химическим уравнениям массы и 

количества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества; определение 

массовой доли растворенного вещества. Физика. Предмет химии. Вещества и их свойства. 

Закон Авогадро. Физические свойства веществ, агрегатное состояние веществ в теме 

«Основные классы неорганических соединений», «Кислород», «Водород», «Вода». 

Тепловой эффект химических реакций. Физические явления. Молекулы и атомы. 

Атомномолеклярное учение. Строение атома.  

Биология. Физические и химические явления. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Круговорот кислорода в природе. Вода и растворы. Кислород, 

нахождение в природе, общая характеристика.  

География Чистые вещества и смеси. Круговорот воды в природе.  

История. Вклад ученых разных стран в становление химии как науки  

  

  

  

Химия. Неорганическая химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.-13-е изд., - М.: Просвещение, 2013.-191 с. Программа 

рассчитана на 68 часов в IX классе, из расчета - 2 учебных часа в неделю, из них: для 

проведения контрольных - 4 часа, практических работ - 6 часов, лабораторных опытов - 

11.  

Интеграция предметов  

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с алгеброй, физикой, 

биологией, географией, историей.  

Алгебра.  

Решение расчетных задач предполагает наличие математических знаний у учащихся.  

Физика.  

Физические свойства веществ. Кристаллические решетки. Влияние температуры, 

давления на скорость химических реакций.  

Биология.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Круговорот веществ в 

природе. Органические вещества в живой природе.  



 

 

   Рабочие программы по химии для 10 и 11 классов составлены в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки школьников, утвержденными федеральным 

компонентом государственного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

России от 05.03.2004г. № 1089, ред. От 31.01.2012)  

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена на основе:  

• Федерального перечня рекомендованных учебников на 2021-2022 учебный год 

(Приказ от 28 декабря 2018г. № 345 «О Федеральном перечне учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования),  

• Приказ Минобрнауки России № 870 от 18 июня 2016г., Приказ от 28 декабря 

2015г. № 1529, Приказ от 26 января 2016г. № 38, Приказов Минобрнауки РФ от 21 

апреля 2016г. № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017 № 

581, от 05.07.2017г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2014г. № 

253»).  

• Учебного плана МБОУ «Бачи-Юртовская С№3 им.жС-М.М. Белиева».   

Изучение химии в средней школе направлено на достижение следующих целей и задач: - 

освоение важнейших знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, о важнейших химических понятиях и законах химии, химических процессах; - 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 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 

самостоятельного проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных;  

-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.  

Данная программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 



 

 

направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом 

уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

определение сущностных характеристики изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

Курс химии 10 класса посвящён ознакомлению с органической химией. В числе 

важнейших содержательных особенностей курса важно отметить его ориентацию на 

выделение и поэтапное развитие блоков знаний о веществе, реакции и химической 

технологии. Программа рассчитана на 34 часа в X классе, из расчета - 1 учебный час в 

неделю, из них: для проведения контрольных - 2 часа, практических работ - 2 часа, 

лабораторных опытов -  

3.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Учебник – Химия: основы общей химии для 10 класса. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2013г. – 159с.  

  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Учебник – Химия: основы общей химии для 11 класса. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2013г. – 159с.  

  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в 11 классе (1 учебный час в неделю) 7  

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 5-9 классы 

ФГОС ООО 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов общеобразовательных бюджетных 

учреждений составлена на основе: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

4. Программы основного общего образования по биологии для общеобразовательных 

учреждений (Москва.: Дрофа, 2013 г); 

5. Авторской программы основного общего образования по биологии В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва: 

Дрофа, 2013 год); 

6. Образовательной программы образовательного учреждения. 

Рабочая программа разработана на основе программы основного общего образования и 

авторской программы по биологии В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений (Москва, Дрофа, 2013) и предназначена для 

реализации в общеобразовательном учреждении на базовом уровне в 5-9 классах. Рабочая 

программа построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего 

образования и требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. В программе соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. Программа 

конкретизирует содержание тем по курсу биологии, перечисленных в образовательном 

стандарте, рекомендует последовательность их изучения с учетом метапредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

и приводит распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. В рабочей 

программе определен перечень демонстраций, лабораторных и практических работ, их 

распределение по разделам. 

Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, практическому применению биологических знаний. 

Содержание учитывает культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии на ступени основного общего образования главное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Изучение биологии в основном направлено на формирование у учащихся представлений 

об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразия и эволюции; о 

человеке как биосоциальном существе. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, 

личностнодеятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов. 



 

 

В процессе изучения теоретического материала курса биологии 5 класса учащиеся узнают, 

чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре 

биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, 

средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются 

их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, 

грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. Такое 

построение программы дает возможность развивать полученные в начальной школе 

теоретические сведения на богатом фактическом материале биологии растений, грибов и 

бактерий. В результате выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Особенности содержания обучения предмета биологии в основной школе обусловлены 

спецификой биологии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами 

биологии являются изучение строения живых организмов, их роли в природе и жизни 

человека, практического использования и защиты. В разделе рабочей программы по 

биологии для 5 класса нашли отражение основные содержательные линии: клеточное 

строение организмов; царство Бактерии; царство Грибы; царство Растения; применение 

данных организмов – знание и опыт практической деятельности с теми организмами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, нашли применение в 

промышленности и сельском хозяйстве; язык биологии – важнейшие понятия и термины. 

В процессе изучения биологии в 6-7 классах учащиеся получают знания о строении, 

жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их классификации; 

знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций 

органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. 

Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. В 8 классе 

учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 

процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в природе поможет учащимся осознать единство 

биологических законов, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем 

органов, помогает сделать выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведёт к 

болезни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране 

природной среды, личной гигиене. Начальные знания психологии позволят учащимся 

рационально организовать учебную трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче 

вписаться в коллектив сверстников. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, углубляются 

понятия об эволюции. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, 

селекции, теории эволюции, что позволит им понять и рассмотреть экологию 

организмов, популяции, биоценоза, биосферы, ответственность человека за жизнь на 

Земле. Для понимания сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений, экскурсии. 

Данная программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством В.В.Пасечника. 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной дисциплины. 

2. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 



 

 

3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. Цели курса: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость биологических знаний для каждого человека независимо от его  

профессиональной деятельности; формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

используя для этого биологические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с объектами живой природы в 

повседневной жизни. 

Задачи курса: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 

терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с 

объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Принципы реализации учебного предмета 

• гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

• экологизации курса биологии; 

• интеграции знаний и умений; 

• последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его изучения. 

Вклад учебного предмета в достижение целей курса 

• формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения на природе, в быту и трудовой деятельности; 

• выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к данной науке как к возможной области будущей практической 

деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание рабочей программы структурировано: 

В 5 классе по шести разделам: 

• Введение. Методы познания живых организмов и природных явлений; 

• Экспериментальные основы биологии; 

• Клеточное строение организмов; 



 

 

• Бактерии - знания о строении, жизнедеятельности и биологическом действии, их 

распространении в природе, роли в природе и жизни человека; 

• Грибы – знания о строении и жизнедеятельности, видах грибов и их действии на здоровье 

человека, правилах сбора и охраны грибов; 

• Растения – методы изучения растений, их многообразие, основные группы и роль в 

биосфере, охрана и значение в жизни человека. 

В 6 классе по четырём разделам: 

• Строение и многообразие покрытосеменных растений; 

• Жизнь растений;  Классификация растений;  Природные сообщества. 

В 7 классе по восьми разделам: 

• Введение. 

• Простейшие. 

• Многоклеточные животные. 

• Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. 

• Индивидуальное развитие животных. 

• Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

• Биоценозы. 

• Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

В 8 классе по пятнадцати разделам: 

• Введение. Науки, изучающие организм человека. 

• Происхождение человека. 

• Строение организма. 

• Опорно-двигательная система. 

• Внутренняя среда организма. 

• Кровеносная и лимфатическая системы организма. 

• Дыхание. 

• Пищеварение. 

• Обмен веществ и энергии. 

• Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 

• Нервная система. 

• Анализаторы. Органы чувств. 

• Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

• Железы внутренней секреции. 

• Индивидуальное развитие организма. 

В 9 классе по семи разделам: 

• Введение. Методы исследования биологии. 

• Молекулярный уровень. 

• Клеточный уровень. 

• Организменный уровень. 

• Популяционно-видовой уровень. 

• Экосистемный уровень.  Биосферный уровень. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Биология» на этапе 

основного общего образования учебным планом школы отведено 278 часов. Из них 35 

часов в 5 классе, 35 часов в 6 классе, 70 часов в 7 классе, 70 часов в 8 классе и 68 часов в 9 



 

 

классе из расчета 1 учебный час в неделю в 5 и 6 классах и 2 учебных часа в неделю в 7 – 

9 классах. Для обеспечения 278-часового курса биологии в 5 – 9 классах по программе, 

созданной коллективом авторов под руководством В.В.Пасечника, отведено 278 часов 

учебным планом.  



 

 

МО ЕМЦ 

Аннотация к рабочим программам по математике 5-9 класс (по учебнику Никольского 

С. М.) 

5 класс 

Целями изучения курса математики в 5 классе являются систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

натуральными и дробными числами, умение переводить практические задачи на язык 

математики, подготовка учащихся к изучению курса алгебры и геометрии. Курс строится 

на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, математические методы и 

законы формулируются в виде правил.  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с обыкновенными дробями, 

получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составления уравнений, продолжают знакомиться с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин.  

Требования к уровню подготовки также установлены Государственным стандартом 

основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСА ПО ТЕМАМ. 

№ п/п. Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

 Натуральные числа и нуль 46 

 Измерения величин 28 

 Делимость натуральных чисел   21 

 Обыкновенные дроби 66 

 Итоговое повторение курса математики 5 класса 9 

 Итого 170 

С учетом обязательного минимума содержания в разделе «Натуральные числа» вводится 

тема «Римская нумерация». Изучение математики в 5 классе направлено на реализацию 

целей и задач, сформулированных в Государственном стандарте общего образования по 

математике.  

6 класс 

Изучение математики в 6 классе  направлено на достижение следующих целей: овладевать 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; формировать 

интеллектуальное развитие, интерес к предмету «математика», качества личности, 

необходимые 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; формировать 

представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; воспитывать культуру личности, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 



 

 

В ходе преподавания математики в 6 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; ясного, точного, грамотного изложения своих 

мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм работы 

(индивидуальной, групповой, фронтальной), применение электронного тестирования, 

тренажёра способствует закреплению учебных навыков, помогает осуществлять контроль 

и самоконтроль учебных достижений. 

Рабочая программа ориентирована на преподавание по учебнику «Математика 6» под 

редакцией С.М. Никольского серии «МГУ-школе», Москва «Просвещение» 2009 

№ 

п/п. Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1. Отношения, пропорции, проценты 26 

2. Целые числа  36 

3. Рациональные числа  38 

4. Десятичные дроби  35 

5. Обыкновенные и десятичные дроби 25  

6. Повторение 10 

 Итого 170 

7 класс 

Изучение курса в 7 классе направлено на достижение следующих целей: продолжить 

овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

продолжить 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; продолжить формировать представление об 

идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; продолжить воспитание культуры личности, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль 

в общественном развитии. 

В задачи обучения математики входит: 

овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

получение школьниками конкретных знаний о 



 

 

функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и т.д.); развитие представлений о 

полной картине мира, о взаимосвязи математики 

с другими предметами. 

Курс математики 7-го класса построен в соответствии с традиционными 

содержательно-методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, 

уравнений и неравенств, алгебраических преобразований. Расширяются сведения о 

геометрических фигурах. На начальном этапе основное внимание уделяется двум аспектам: 

понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствами измерения 

отрезков и углов. Главное место занимают признаки равенства треугольников. 

Формируются умения выделять равенство трех соответствующих элементов данных 

треугольников и делать ссылки на изученные признаки. Особое внимание уделяется 

доказательству параллельности прямых с использованием соответствующих признаков. 

Теорема о сумме углов треугольника позволяет получить важные следствия, что 

существенно расширяет класс решаемых задач. Серьезное внимание уделяется 

формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования 

выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения 

систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

В курсе математики продолжается систематизация сведений о преобразовании 

выражений и решении уравнений с одним неизвестным. Специальное внимание уделяется 

новым вопросам: употреблению знаков ¿ или ¿ , записи и чтению двойных неравенств, 

понятиям тождества, тождественного преобразования, линейного уравнения с одним 

неизвестным, равносильных уравнений. Формируется понятие функции, что является 

начальным этапом в обеспечении систематической функциональной подготовки учащихся.  

Продолжается изучение степени с натуральным показателем. Изучаются свойства функций 

y=x2
 и y=x3 , и особенности расположения их графиков в координатной плоскости. Главное 

место занимают алгоритмы действий с многочленами – сложение, вычитание и умножение. 

Особое внимание уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения 

за скобки общего множителя и с помощью группировки. Вырабатываются умения 

применять формулы сокращенного умножения как для преобразования произведения в 

многочлен, так и для разложения на множители. Даются первые знания по решению систем 

линейных уравнений с двумя переменными, что позволяет значительно расширить круг 

текстовых задач. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно 

закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии 

и других смежных предметов. 

1. 
Повторение курса 6 класса  4 

2. Выражения, тождества, уравнения 14 

3. Начальные геометрические сведения 7 

4. Начальные геометрические сведения 5 

5. Статистические характеристики. Функции 10 

6. Треугольники  8 

7. Функции  14 

8. Степень с натуральным показателем  7 



 

 

9. Параллельные прямые  7 

10. Степень с натуральным показателем 8 

11. Многочлены 14 

12. Соотношения между сторонами и углами треугольника    6 

13. Формулы сокращенного умножения  14 

8 класс 

Преподавание курса алгебры 8 класса по учебнику «Алгебра 8»   С.М. Никольского, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин  и курса геометрии по учебнику «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасяна 

осуществляется в соответствии с: 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 

05.03.2004 №1089). 

Примерной программой основного общего образования по математике. 

Федеральным базисным учебным планом для среднего (полного) общего образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 № 1312). 

Методических рекомендаций авторов учебника. 

 Уровень подготовки учащихся позволяет изучать предлагаемый курс на базовом и 

продвинутом уровне. 

Данная рабочая программа адресована для лицеев, гимназий и общеобразовательных школ 

для классов, изучающих математику на профильном уровне. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

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

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; воспитание культуры 

личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса. Основные развивающие и 

воспитательные цели Развитие: 

Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

Математической речи; 

Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

Внимания; памяти; 

Навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Воспитание: 

Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

Волевых качеств; 

Коммуникабельности; 

Ответственности. 

1. Простейшие функции. Квадратные корни  39 



 

 

2.  Квадратные и рациональные уравнения  44 

3. 
Линейная и квадратичная функция ( y=kx+b , 

38 

 k 

y= +y 

 y=ax2+bx+c,   x−x
0 

0 
) 

  

4. Системы рациональных уравнений  27  

5. Дополнение к главе IV 

Элементы комбинаторики 

9  

6. Повторение курса алгебры 8 класса.  16 

7. Итоговая контрольная работа  2 

9 класс 

Изучение алгебры в 9  классе направлено на достижение следующих целей: 

· продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

· продолжить 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; 

· продолжить формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

· продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе преподавания алгебры в  классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

· планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

· решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

· исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

· ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

· проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 



 

 

· поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм работы 

(индивидуальной, групповой, фронтальной), применение электронного 

тестирования, тренажёра способствует закреплению учебных навыков, помогает 

осуществлять контроль и самоконтроль учебных достижений. 

Рабочая программа ориентирована на преподавание по учебнику «Алгебра 9» под 

редакцией С.М. Никольского серии «МГУ-школе», Москва «Просвещение», 2005 

Данное учебное пособие соответствует функциям учебного пособия. 

Информационно-методическая функция. Содержание учебников алгебры для 

7-9 классов серии «МГУ-школе» соответствует традиционному содержанию программы 

для 7-9 классов, но порядок расположения материала в учебниках и способы его 

изложения отличаются от традиционных. 

Учебник «Алгебра 9» серии «МГУ-школе» обеспечивает системную подготовку 

по предмету, позволяет ориентировать процесс обучения на формирование осознанных 

умений, требует меньше, чем обычно, времени, так как они не «натаскивают» ученика, 

учат действовать осознанно. Изложение материала связное: подряд излагаются большие 

темы, нет чересполосицы мелких вопросов, нарушающих логику изложения крупных 

тем. 

Основной методический принцип, положенный в основу изложения 

теоретического материала и организации системы упражнений, заключается в том, что 

ученик за один раз должен преодолевать не более одной трудности. Поэтому каждое 

новое понятие формируется, каждое новое умение отрабатывается сначала в «чистом» 

виде, потом трудности совмещаются. 

Организационно-планирующая функция. Сложность заданий в каждом 

пункте нарастает линейно: учитель сам должен определить, на какой ступени сложности 

он может остановиться со своим классом или с конкретным учеником. Для каждого 

нового действия или приема решения задач в учебнике имеется достаточное количество 

упражнений, которые выстроены по нарастанию сложности и не перебиваются 

упражнениями на другие темы. У учителя имеется возможность с помощью учебника 

реализовывать идею дифференциации обучения при работе со своим классом, а у 

сильных учащихся – реальная возможность более глубоко разобраться в любом вопросе, 

чего они часто лишены, если учебник написан на среднего ученика. Учебник полностью 

обеспечивает обучение и тех школьников, которые могут и хотят учиться основам наук. 

Важную роль в формировании первоначальных представлений о зарождении и 

развитии науки играют исторические сведения, завершающие каждую главу учебника 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 9 

классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов 

на изучение алгебры и геометрии  следующее: 

3 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего учебного 

года, итого 102 часов алгебры и 68 часов геометрии. Всего контрольных работ по 

математике – 9 ч. 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки 

учащихся, а также на дифференцированную проверку владения 

формальнооперативным математическим аппаратом, способность к интеграции знаний 

по основным темам курса. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных 

самостоятельных работ,  тестирования. 



 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов ФГОС 

ООО 

Рабочая  программа по русскому языку для 5-9 класса составлена  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения 

основного общего образования, Примерной программой по русскому языку, М. 

Просвещение, 2014 г. и Рабочей программой по русскому языку для 5-9 классов. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-

9 классы – М.: Просвещение, 2014.) 

Обоснование выбора программы. Важной отличительной особенностью данной 

программы является новизна подходов к преподаванию русского языка с учетом ФГОС 

ООО, ее направленность на усвоение элементов современной теории и практики 

речевого общения, теории и практики речевой деятельности, формирование навыков 

метапредметных и личностных результатов через универсальные учебные действия. 

При выборе УМК предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. учитывалась специфика контингента учащихся, соответствие 

УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся данной школы, 

соответствие программы ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в 

структурировании учебного материала: от частного к общему, доступность и 

системность изложения теоретического материала.  

Актуальность. В системе школьного образования учебный предмет «Русский 

язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Специфика. Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения 

систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного 

языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится 

работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и 

навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; сведения о 

графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа 

включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся. 

1.2. Общие цели учебного предмета: 

* воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

* развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; 

* готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его 

устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого 

этикета; 

* обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 



 

 

* формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; * применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

Задачи обучения: 

* развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

* формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

* формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

1.3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

На изучение предмета отводится 735 часов. В том числе: в 5 классе - 175 часов (5 

часов в неделю) в 6 классе – 210 часов (6 часов в неделю) в 7 классе – 140 часов (4 часа 

в неделю) в 8 классе – 105 часов (3 часа в неделю) в 9 классе – 105 часов (3 часа в неделю) 

1.4 Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах:  

1) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 5 кл. 

Научный редактор – Шанский Н.М. М.. Просвещение. 2014г. 

2) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 6 кл. 

Научный редактор – Шанский Н.М.М., Просвещение, 2014г. 

3) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 7 кл. 

Научный редактор – Шанский Н.М. М,Просвещение, 2014г. 

4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. 

Русский язык 8 кл. М, Просвещение, 2014г. 

5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. 

Русский язык 9 кл. М, Просвещение, 2014г. 

2. Планируемые результаты образования 

Личностные результаты:  

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. Метапредметные результаты: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; - адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 



 

 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; - владение разными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; 

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; 

- умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общении. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом: 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского  языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 



 

 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 3. Общая характеристика курса  

Содержание русского языка в основной школе обусловлено нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции.  

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, 

фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами 

беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, написание сочинений, 

изложений, диктантов, сюжетно-ролевые игры, игровые практикумы.  

Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникативные, здоровьесбережения, системно - деятельностный 

подход, технология групповой работы, технология проблемного обучения, игровые 

технологии.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

выборочных, творческих, свободных, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный 

диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.  

Рабочая программа учебного предмета 

«Английский язык» 
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 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

   Личностными результатами являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими впроцессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами 

иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
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• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

    Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей, осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
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• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. Предметными 

результатами являются:  

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог - обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  передавать 

основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 
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• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение.  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковомматериале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь.  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30 – 40 слов, включая адрес); 
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• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
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специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and,but,or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  распознавать и 

употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения;  распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные;  распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 

FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 
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• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either 

… or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения. 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; понимать социокультурные 

реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения. 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 1. Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 
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• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
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• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Содержание учебного предмета «Английский 

язык» на уровне основного общего образования 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников 

обучающихся в 5-9 классах и включает следующие темы: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтныхситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

путешествия.Молодёжная мода. Покупки. 

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

отвредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

набудущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающейсреды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. 
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Транспорт. 7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

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

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

1.Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию, - диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

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

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

2.Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 3.Чтение Уметь: 

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 
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4.Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

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

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

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

жизни,делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чёмлибо). Объёмличногописьма – около100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результатыпроектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

1.Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексикограмматического материала. 2.Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

3.Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 

в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

 1) аффиксация:  

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

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

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

– прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

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

– наречий -ly (usually);  

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

 2) словосложение:  

– существительное + существительное (peacemaker); 

– прилагательное + прилагательное (well-known);  

– прилагательное + существительное (blackboard); – местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); – образование 

прилагательных от существительных (cold–coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

4.Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 
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предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’sfiveo’clock.It’s interesting. 

It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, that, who, 

if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

– Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

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

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

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

– КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive). 

– Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

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

названиями). 

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

причастиями настоящего и прошедшего времени (aburning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little– 

less–least). 

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

форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything ит. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, atleast ит. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 



 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

5 класс 

Содержание Кол-во часов 

Вводный курс. 6 

Модуль 1: «School days» (Школьные дни) 9 

Модуль 2: «That’s me» (О себе) 8 

Модуль 3: «My home, my castle» (Мой дом, моя крепость) 8 

Модуль 4: «Family ties» (Семейные узы) 8 

Модуль 5: «World animals» (Мировые животные) 9 

Модуль 6: «Round the clock» (Круглосуточно) 11 

Модуль 7: «In all weathers» (В любую погоду) 10 

Модуль 8: «Special days» (Особые дни) 10 

Модуль 9: «Modern living» (Современная жизнь) 11 

Модуль 10: «Holidays» (Каникулы) 15 

Итого 105 

6 класс  

Содержание Кол-во 

часов 

Модуль 1 – Who`s who? (Кто есть кто?) 9 

Модуль 2 – Here we are! (Мы здесь) 10 

Модуль 3 – Getting around (Виды транспорта) 8 

Модуль 4 – Day after day (Изо дня в день) 10 

Модуль 5 – Feasts (Праздники) 9 

Модуль 6 – Leisure activities (Досуг) 9 

Модуль 7 – Now & then (Сейчас и тогда) 9 

Модуль8 –Rules & Regulations (Правила и инструкции) 9 

Модуль 9 – Food and Refreshments (Еда и напитки) 9 

Модуль 10 – Holiday Time (Время летних отпусков) 23 

Итого 105 

7 класс  

Содержание Кол-во 

часов 

Модуль 1. LIFE STYLES (Образ жизни) 12  

Модуль 2. TALE TIME (Время рассказов)  9  

Модуль 3. PROFILES (Внешность и характер)  10  

Модуль 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут)  10  

Модуль 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждёт нас в будущем)  10  

Модуль 6. HAVING FUN (Развлечения)  10  

Модуль 7. IN THE SPOTLIGHT (В центре внимания)  10  



 

 

Модуль 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии)     10  

Модуль 9. SHOPPING TIME (Время покупок) 10  

Модуль 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В здоровом теле – 

здоровый дух)  

14  

ИТОГО: 105 

8 класс  

Содержание Кол-во 

часов 

Модуль 1. Общение. 13 

Модуль 2. Продукты питания и покупки. 11 

Модуль 3. Великие умы человечества. 12 

Модуль 4. Будь самим собой! 9 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества. 16 

Модуль 6. Культурные обмены. 17 

Модуль 7. Образование. 14 

Модуль 8. На досуге. 13 

ИТОГО: 105 

9 класс  

Содержание Кол-во 

часов 

Модуль 1. «Праздники и празднования»   13 

Модуль 2. «Жизнь/образ жизни и среда обитания»  11 

Модуль 3. «Очевидное, невероятное»  11 

Модуль 4. «Современные технологии»  10 

Модуль 5. «Литература и искусство»  16 

Модуль 6. «Город и горожане»  17 

Модуль 7. «Проблемы личной безопасности»  12 

Модуль 8. «Трудности»  12 

ИТОГО: 102 



 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Обществознание» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностные 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

вобщественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизниобщества, в благополучии и процветании своей страны; 

2 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения кОтечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные  

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановкицели до получения и оценки результата); 



 

 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватныеспособы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог,дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованиемпроектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6. объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7. 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; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

• формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 



 

 

Человек. Деятельность человека. 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека 

особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей,   на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

• использоватьэлементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество. 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия  «равенство» и социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 



 

 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Социальные нормы. 

 Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использоватьэлементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры. 

 Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Политическая сфера жизни общества.  

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  называть 

признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  характеризовать 

различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство.  

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. Основы российского законодательства. 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 



 

 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика. 

 Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 



 

 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

на уровне основного общего образования 

5 класс  

Организационный модуль. Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек. Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность. 

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья. Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина 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.. 

Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное 

пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1. Социальный портрет моего сверстника. 

2. Знай свои права (пособие для подростка). 

3. Защита правопорядка. 

4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

5. Бизнес (иллюстрированный словарь). 

6. Как работает современный рынок. 

7. Здоровый образ жизни. 

8. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

9. Мой город — город для всех. 



 

 

10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

11. Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

12. Человек долга — кто он, каков он? 

13. Свободное время школьника. 6 класс  

Тема 1. Человек в социальном измерении. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

        Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. 

        Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь 

между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности. 

        Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир 

человека. Мысли и чувства. 

        Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Тема 2. Человек среди людей. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

        Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

        Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими. 

        Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

        Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

        Человечность. Гуманизм -  уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное 

пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1. Социальный портрет моего сверстника. 

2. Знай свои права (пособие для подростка). 

3. Защита правопорядка. 

4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

5. Бизнес (иллюстрированный словарь). 

6. Как работает современный рынок. 

7. Здоровый образ жизни. 

8. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

9. Мой город — город для всех. 

10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

11. Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

12. Человек долга — кто он, каков он? 

13. Свободное время школьника. 



 

 

7 класс  

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки 

к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.    Дисциплина – 

необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях. 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Деньги 

и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, 

бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное 

пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 



 

 

1. Знай свои права (пособие для подростка). 

2. Защита правопорядка. 

3. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4. Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5. Как работает современный рынок. 

6. Человек долга — кто он, каков он? 

7. многообразие юридических профессий 

8. как стать бизнесменом 

9. моя реклама 

10. растения и животные Красной книги Воронежской области 

8 класс  

Тема 1. Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. 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. 

Тема 3. 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. 

Тема 4. 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. 

Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

9 класс  

Глава I. Политика 

Тема 1. Политика и власть. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Тема 2. Государство. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. 

Тема 3. Политические режимы. 

Политические режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Тема 4. Правовое государство. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Тема 5. Гражданское общество и государство. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в 

РФ. 

Тема 6. Участие граждан в политической жизни. 

Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

Тема 7. Политические партии и движения. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Глава II. Право 

Тема 9. Роль права в жизни общества и государства. 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. 

Нормативноправовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 



 

 

Тема 10. Правоотношения и субъекты права. 

Сущность и особенности правоотношений, различия в возможности осуществления действий 

участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и 

дееспособность физических и юридических сил, юридические факты, юридические действия, 

события. 

Тема 11. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Тема 12. Правоохранительные органы. 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Тема13. Конституция Российской Федерации. Основы Конституционного строя РФ. 

Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. 

Основные принципы  конституционного строя. 

Тема 14-15. Права и свободы человека и гражданина. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Тема 16. Гражданские правоотношения. 

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Тема 17. Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная 

ответственность работника и работодателя. Обязанности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Тема 18. Семейные правоотношения. 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных 

правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Тема 19. Административные правоотношения. 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Виды 

административных наказаний. 

Тема 20. Уголовно-правовые отношения. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 21. Социальные права. 

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной закона. 

Тема 22. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов. 

Тема 23. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования  и право, и обязанность. 

Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 



 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

5 класс 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 
Кол-во часов по рабочей 

программе 
1. Вводный урок. 1 
2. Глава 1. Человек 4 

3. Глава 2. Семья 4 

4. Глава 3. Школа 6 

5. Глава 4.Труд 4 

6. Глава 5. Родина 6 

7. Тематический контроль и итоговое повторение 10 

 Итого: 35 

6 класс 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 
Кол-во часов 

1. Вводный урок. 1 
2. Глава 1. Человек в социальном измерении. 9 
3. Глава 2. Человек среди людей. 8 
4. Глава 3. Нравственные основы жизни. 4 
5. Тематический контроль и итоговое повторение. 13 

 Итого: 35 

7 класс 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 
Кол-во часов 

1. Вводный урок. 1 
2. Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. 12 
3. Глава 2. Человек в экономических отношениях. 10 
4. Глава 3. Человек и природа. 3 
5. Тематический контроль и итоговое повторение. 9 
6. Итого: 35ч 

8 класс  

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 
Кол-во часов 

1. Вводный урок. 1 
2. Глава 1. Личность и общество. 4 
3. Глава 2. Сфера духовной культуры. 6 
4. Глава 3. Социальная сфера. 4 
5 Глава 4. Экономика. 10 
6. Тематический контроль и итоговое повторение. 10 
7. Итого: 35 

9 класс 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 
Кол-во часов 

1. Вводный урок. 1 
2. Глава 1. Политика. 7 
3. Глава 2. Право. 16 
4. Тематический контроль и итоговое повторение. 11 
5. Итого: 35 



 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«География» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Планируемые предметные результаты: 

формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

формирование первичных компетенций использования территориального подхода 
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как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практикоориентированныхзадач; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях; 
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взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практикоориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов истран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельныхтерриторий; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зонойРоссии; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 различать   (распознавать)   показатели,   характеризующие   отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 
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использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территориистраны; 

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов  

России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

описывать погоду своей местности; 

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности; 

уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; оценивать место и роль России в 

мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 
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объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйствастраны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества 

2. Содержание учебного предмета «География» на 

уровне основного общего образования 

5 класс. "География Земли"  

Раздел I. Развитие географических знаний о Земле  

Географические методы в развитии современной географии. Вклад Великих географических 

открытий в становление и развитие цивилизаций.  

Раздел II. Планета Земля  

Земля во Вселенной. Облик Земли  

Представления об устройстве мира. Земная Галактика и другие миры.  

Солнечная система. Луна - спутник Земли. Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен 

года. Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи.  

Одиноки ли мы во Вселенной? Космические исследования и их роль в познании Земли. Облик 

земного шара. "Голубая планета" Земля. Представление о  

форме и размерах Земли у древних народов. Развитие знаний землян о пространстве 

планеты.  

Раздел III. План и карта  

Способы изображения земной поверхности - планы местности,  

географические карты, аэрофотоснимки, космические снимки. История географической 

карты.  

Раздел IV. Человек на Земле  

Расселение людей на территории Земли, в своей местности,  
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адаптации людей к новым условиям жизни. Расы и народы, государства и их столицы, 

политическая карта. Диалог культур, единство народов, вклад Миклухо-Маклая в 

доказательство равенства людей и разнообразии их культур Раздел V. Оболочки Земли.  

Литосфера  

Внутреннее строение и рельеф Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора, литосфера. Горные породы, слагающие земную кору 

(магматические, осадочные и метаморфические) и их значение для 

человека. Рельеф и его значение для человека. Основные формы рельефа суши Земли и дна 

океана и их изменения под влиянием внутренних и внешних сил Земли.  

6 класс "География Земли" 

(1 час в неделю)  

Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли  

Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение гидросферы. 

Части гидросферы : Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. Их соотношение. 

Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы.  

Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство 

вод Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Острова и  

полуострова. Типы островов. Рельеф дна Мирового океана. Использование карт для 

определения географического положения и описания морей, океанов. Методы изучения 

океанских глубин. Свойства воды, Температура с и соленость вод Мирового Океана. Движение 

вод в Океане. Волны. Океанические течения ,приливы ,отливы. Жизнь в океане. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и 

борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности.  

Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части реки. Речная система. 

Речной бассейн, водораздел. Питание рек. Режим рек, его зависимость от климата. Равнинные и 

горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. Крупнейшие 

реки мира и России. Рациональное использование ресурсов рек. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и 

площадей водосборных бассейнов, направления течения рек. Озера их разнообразие, 

зависимость размещения от климата и рельефа. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера 

мира и нашей страны.  

Пруды и водохранилища, болота, их хозяйственное значение и рациональное 

использование. Описание озера по карте.  

Подземные воды. Их происхождение и виды, возможности использования человеком. 

Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле.Условия 

возникновения, распространение. Покровные и горные ледники. Качество воды и здоровье 

людей. Ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Охрана гидросферы. 

Природные памятники гидросферы. Наблюдение за водным объектом.  

Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав атмосферного воздуха. Строение 

атмосферы, её границы. Тропосфера, стратосфера, озоновый слой. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Пути сохранения качества воздушной среды. Нагревание воздуха тропосферы. 

Понижение температуры в тропосфере с высотой. Температура воздуха. Термометр. Средняя 

суточная температура и её определение. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Суточная 

и годовая амплитуда температуры воздуха. Зависимость суточного и годового хода температуры 

воздуха от высоты Солнца над горизонтом. Уменьшение количества тепла от экватора к 

полюсам.  
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Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость атмосферного 

давления от температуры воздуха и высоты местности над уровнем моря. Изменение 

атмосферного давления и температуры воздуха с высотой. Ветер. Причины образования ветра. 

Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. 

Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. Облачность и её 

влияние на погоду. Облака и их виды. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. 

Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние на жизнь и деятельность человека. 

Метеорологические приборы и инструменты.  

Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, 

умеренных широт, тропические, экваториальные; условия их формирования и свойства.  

Климат и климатические факторы. Отличие климата от погоды. 

Климатообразующие факторы. Влияние погодных и климатических 

условий на здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и  

климатическим условиям. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности.  

Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения качества воздушной среды.  

Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими 

сферами Земли. Особенность биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы распространения 

жизни на Земле. Разнообразие органического мира Земли, приспособление 

организмов к среде обитания. Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с 

биосферой. Круговорот веществ в биосфере. Единство человека и природы.  
  

7 класс. 

Введение (3 ч) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. 

Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые 

территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика №1. (Учимся с «Полярной звездой»). 

Анализ фотографий, рисунков, картин. 

 Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по плану: а) название; 

б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто или что находится под 

охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые заповедником  

(заказником)  для  сохранения  объекта  или  вида. 

Тема 1. Население Земли (6 ч) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города 

мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые 

страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика №2. (Учимся с «Полярной звездой»). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя плотность. 

 Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 

2. Определение на карте крупнейших городов мира. 
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Тема 2. Природа Земли (14 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов 

в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области, Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение 

полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые 

пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и 

осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные 

ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании 

климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат 

западных и восточных побережий материков. 

Географическая исследовательская практика №3. (Учимся с «Полярной звездой» ). 

Поиск информации в Интернете.  

Географическая исследовательская практика №4. Характеристика течения Западных 

Ветров с использованием карты по плану: а) географическое положение; б) вид течения по 

физическим свойствам воды (холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид 

течения по устойчивости (постоянное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод 

(поверхностное, глубинное, придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и 

озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 

Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений 

и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. 

Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (7 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение 

Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана 

Мирового океана. 

Географическая исследовательская практика №5.  Описание океана по плану.  Сравнение 

океанов (по выбору). 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический 

регион. Понятие «граница». Естественные и воображаемые границы. Объединение стран в 

организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. 

Диалог культур. 

Тема 4.Материки и страны (36 ч) 
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Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные 

ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и 

климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый 

и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — 

беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, 

Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник 

Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы 

Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. 

Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии, Население. Нигер 

— одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река 

Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как 

образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. 

Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных 

зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика №6.(Учимся с «Полярной звездой»). 

Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой 

Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. 

Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих островов. 

История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия 

населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. 

Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и 

животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. 

Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. 

Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-

Маклай.  

Географическая исследовательская практика №7. Определение по карте 

географического положения Австралии. 2. Обозначение на карте географических объектов 

маршрута путешествия. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и 

работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Географическая исследовательская практика №8. Разработка проекта «Как использовать 

человеку Антарктиду?».Определение по карте крайних точек Антарктиды. 
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-Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и 

рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. 

Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — 

второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут 

Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. 

Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — 

самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: 

особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного 

культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, 

Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Особенности   хозяйства. 

Географическая исследовательская практика №9. Разработка проекта «Хозяйственное 

освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

 Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. 

Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. 

Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 

различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река 

Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. 

Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и 

«кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго —u Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. 

Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. 

Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Географическая исследовательская практика №10.  Сравнительная характеристика 

природных богатств горного пояса й равнин Северной Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельефа Евразии. Влияние древнего оледенения на 

рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. 
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Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий 

материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, 

Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз 

(ЕС). Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: 

особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — 

Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные 

ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. 

Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая 

культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, 

население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — 

Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — 

Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации 

Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. 

Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. 

Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, 

жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут 

Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные 

ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, 

Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня 

ТаклаМакан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. 

Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф 

ЮжноКитайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. 

Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. 

Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. 

Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. ' 

Китай. Визитная карточка страны. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка страны. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Географическая исследовательская практика №11 (Учимся с «Полярной звездой» ). 

Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 
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Тема 5. Заключение. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. 

Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, 

художников в мировую культуру. 

8 класс. 

Тема 1. Россия в мире (8 ч) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время, Поясное время. Декретное 

время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. 

Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

Географическая исследовательская практика №1.  Обозначение на контурной карте 

государственной границы России. 2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 

3. Ориентирование по физической карте России. 4.  Подготовка доклада о русском 

первопроходце (по выбору). 

Тема 2. Россияне (11 ч) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 

структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

Географическая исследовательская практика №2.  Анализ графиков рождаемости и 

смертности в России. 2. Построение графика численности населения своего района (области). 

3. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 4. Анализ карты народов 

России. 5. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда 

в своем регионе. 
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Тема 3. Природа (18 ч) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. 

Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные 

лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Географическая исследовательская практика №3. 1. Описание рельефа России по плану. 

2. Определение по картам закономерностей размещения основных месторождений полезных 

ископаемых. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научнопопулярная 

литература) стихийных природных явлений, имевших место на территории России в различные 

исторические периоды. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная 

радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на по Атмосферная 

циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос воздушных масс. 

Влияние соседних территорий на климат России, Атмосферный фронт. Теплый и холодный 

атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат 

своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь 

человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское 

хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических 

условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Географическая исследовательская практика №4. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории России. 2. Анализ прогноза погоды за 

определенный период (неделю, месяц) по материалам средств массовой информации. 3. Оценка 

климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их комфортности для жизни 

и хозяйственной деятельности населения. 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей 

местности для развития сельского хозяйства. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 

бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их 

использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Географическая исследовательская практика №5.   Обозначение на контурной карте 

морей, омывающих берега России. 2. Описание одного из российских морей по типовому плану. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана 

водных ресурсов России. 
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Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни 

общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути России. 

Морские порты. 

Географическая исследовательская практика №6.  Обозначение на контурной карте 

крупных рек России. 2.Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; 

выявление возможностей ее хозяйственного использования. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. 

Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 
  

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (7 ч) 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и 

«природнохозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

Географическая исследовательская практика №7.   Описание особенностей жизни и 

хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. Северные безлесные зоны. Зоны 

арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности географического положения. 

Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. 

Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Тема 5. Хозяйство (18 ч) 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. 

Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. 

Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и 

«межотраслевой комплекс». 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. 

Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в 

хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. Электроэнергетика. Роль 

электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, энергосистема. Размещение 

электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные 

источники загрязнения окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика №8. Выбор места для строительства 

электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 
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Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в 

хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. Типы 

предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического 

производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. 

Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей 

машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества 

продукции машиностроения. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями.  

Географическая исследовательская практика №9.  Воздействие химической 

промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. 

Целлюлознобумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы 

России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические 

культуры. Районы возделывания технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Географическая исследовательская практика №10 . Агропромышленный комплекс. 

Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК своего района. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой 

промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни 

населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. 

Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. 

Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных 

видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта в своей 

местности. 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация 

сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской 

местности. Территориальная система обслуживания. 

Географическая исследовательская практика №11  . Особенности развития сферы услуг 

своей местности. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей 

различных слоев населения на примере вашей местности. 

9 класс. 

РЕГИОНЫ  РОССИИ 

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. 

СеменоваТянШанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по 
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населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование 

и административно-территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. 

Азиатская Россия. Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и 

ЗападноСибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. Экологическая ситуация в России. Виды 

экологических ситуаций. Экологические проблемы. Экологическая безопасность России.  

Географическая исследовательская практика№1  Готовимся к экзамену.  

Географическая исследовательская практика№2  Изучаем изображения Земли из Космоса. 

Географическая исследовательская практика№3   Анализируем проблему.  

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 

 Тема 1. Центральная Россия  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. Центральная Россия 

— историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень заселенности. 

Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое 

кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные 

проблемы и перспективы Центральной России. Центральный район. Географическое положение. 

Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и 

культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности. Волго-Вятский район. 

Своеобразие района. Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 

Подмосковье. Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация 

хозяйства. 

 Географическая исследовательская практика №4 Работаем с текстом.  

Географическая исследовательская практика №5 Готовимся к дискуссии. 

 Тема 2. Северо-Запад  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природноресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада. 

Великий Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской 

местности. Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. 

Промышленность, наука, культура. Экологические проблемы города. 

 Географическая исследовательская практика  №6. Создаем электронную презентацию 

«Санкт-Петербург — вторая столица России».  

Тема 3. Европейский Север  

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, 

Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация 

района. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 
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 Географическая исследовательская практика №7 . Составляем карту.  

Тема 4. Северный Кавказ  

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к 

морям. Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: РостовнаДону, 

Новороссийск. Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление 

специализации района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. 

Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. Географическая исследовательская 

практика  №8. Разрабатываем проект.  

Тема 5. Поволжье  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. Освоение территории и население. Этническое разнообразие 

и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские городамиллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья.  

Географическая исследовательская практика  №9.Готовимся к дискуссии «Экологические 

проблемы Поволжья».  

Тема 6. Урал 

 Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении 

связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. 

Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. Этапы освоения 

территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. Население. Национальный состав. Быт и 

традиции народов Урала. Крупные города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск.  

Географическая исследовательская практика  №10. Анализируем ситуацию «Специфика 

проблем Урала  

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  

Тема 7. Сибирь 

 Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. Заселение и освоение территории. 

Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы. Роль транспорта в освоении 

территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное развитие. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации 

Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные города: 

Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика  №11.Разрабатываем проект «Путешествие 

по Транссибирской железной дороге».  
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Тема 8. Дальний Восток  

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. 

Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Охрана природы. Освоение территории. Исследователи 

Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Особенности половозрастного состава 

населения. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего 

Востока.  

Географическая исследовательская практика  №12.Разрабатываем проект «Развитие 

Дальнего Востока в первой половине XXI века  

Заключение 

 Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение 

экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние.  

Географическая исследовательская практика  №13 и №14 .Готовим реферат. Изучаем свой 

край.  

3. Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

География. Планета Земля 5 класс (35ч) 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Развитие географических знаний о Земле  3 

3 Планета Земля  4 

4 План и карта  10 

5 Человек на Земле  3 

6 Литосфера  14 

  Итого: 35 

География. Планета Земля 6 класс (35ч) 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение  1 

2 Гидросфера – водная оболочка Земли  11 

3 Атмосфера – воздушная оболочка Земли  11 
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4 Биосфера – живая оболочка Земли  5 

5 Географическая оболочка  7 

  Итого: 35 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем  Всего часов 

1 Введение  3 

2 Тема 1. Население Земли  6 

3 Тема 2. Природа Земли  14 

4 Тема 3. Природные комплексы и регионы  7 

5 Тема 4. Материки и страны  36 

6 Тема 5. Заключение.  2 

7 Резерв  2 

  Итого: 70 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов 

1 Тема 1. Россия в мире 8 

2 Тема 2. Россияне 11 

3 Тема 3. Природа 18 

4 Тема 4. Природно-хозяйственные зоны 7 

6 Тема 5.  Хозяйство 23 

7 Резерв   3 

   Итого: 70 

9 класс 

№ 

п/п 

 Наименование тем  Всего часов 

1 Регионы России   12 

2 Европейская Россия   32 

3 Азиатская Россия   13 

4 Заключение   9 

5 Резерв   2 

   Итого: 68 





 

 

                          

Рабочая программа учебного предмета 

 «Чеченская литература»  
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1.Предмет 1аморца доьзна долу жам1аш. (Планируемые результаты) 

       

Литературни ешар 1амочаьргахь хила деза личностни жам1аш: Россин юкъара 

этнически а, граждански а цхьааллаш кхиор, вуьшта аьлча ша муьлхачу къоман векал ву а, 

Россин пачхьалкхан гражданин ша хилар а кхетор; юкъара российски а, граждански а, 

нохчийн г1иллакх-оьздангаллин а мехаллаш шегахь кхиор; 

-исбаьхьаллин произведенийн буха т1ехь шегахь адамаллин а, демократически а мехаллаш 

кхиор; шен къоман культурех, бусулба динах а долу хаарш хилар, кхечу къаьмнех а, церан 

культурех, динах лаьцнарг а девзаш хилар; кхечу къаьмнийн культуре а, динца доьзначу 

ламасташка а ларам шегахь хилийтар; 

шен къоман г1иллакхаш а девзаш, кхечу къаьмнашца а г1иллакхашца а, динца а йоьзна йолу 

юкъаметтигаш ларъян хаар; 

-доьзалан ламасташка тергаме хила везар шегахь кхиор, 1алам лардан а, шен а, нехан а 

могушалла ларъян езарх кхеташ хилар; 

          -таханлерчу дуьненахь вахаран 1алашонца шен амал кхиор; шен нийсархошца а, 

баккхийчаьрца а девне ца вуьйлуш, машаре ваха болу лаам шегахь кхиор; 

дешархочун социальни декхарш карадерзор; дешаре лаам кхиор; дешар шена оьшуш 

хиларх кхетар; къоман а, кхийолу а литература ешарца синъоьзданагаллин мехаллаш а, 

эстетически синхаамаш шегахь кхиор. 

Литературни ешар 1амочаьргахь хила деза метапредметни жам1аш: 

-дешаран 1алашонех а, декхарех а кхеташ хилар, кхоллараллин кепара хьесапаш кхочушдар; 

-шена хьалха х1оттийнчу декхаре хьаьжжина, дешаран декъехула билгалдан леринарг къасто 

а, цуьнан мах хадо а, и кхочушдархьама эвсаре некъ харжа а хаар; 

ша баьхначу кхиамийн бахьанех кхеташ хилар шегахь кхиор (ткъа иштта цададаларан 

бахьанех а, иза лазаме ца долуьйтуш т1еэца хууш а хилар; 

-коммуникативни а, х1ума довзаран а декхарш кхочушдаран 1алашонца меттан г1ирсех 

пайда эцар; 

-дечун логически кепаш (дустар, анализ, юкъара маь1на дар) караерзор; 

кхечу къаьмнийн нийсархошца цхьаьна дечу г1уллакхашкахь юкъара 1алашонаш 

билгалъяр, хьан, х1ун дийр ду къастор, цаьрца цхьаьна тергам латтор, ша а, вукхара а дечун 

цхьанакепара мах хадор; девне ца дерзош, 1оттаме дерш д1адерзор, ларамца т1еэцар кхечу 

къомах волчун амалехь дерг; базови предметийн кхетамаш, кхечу предметашца боьзна 

кхетамаш а караберзор, шен предметца уьш буозар.  

Литературни ешар 1амочаьргахь хила деза предметаца доьзна долу жам1аш: 

къоман а, дуьненан а, культурийн хилам а, синъоьздангаллин мехаллаш, ламасташ лардаран 

а, кхид1а а д1акховдоран г1ирс санна литературех кхетар; 

-ша-шен кхиарехь ешаран мах лакхара хиларх кхетар; виллина йоьшуш хила везаш хилар 

болу лаам шегахь кхиор; дуьненах а, къоман исторех а, культурех а болу кхетамаш кхиор; 

юьхьанцара г1иллакх-оьздангалла кхиорехь литературо д1алоцу меттиг къасто а, дика а, 

вуо а х1ун ду хууш хилар; 

х1унда еша еза бохучух кхеташ хилар, цу декъехь тайп- тайпанчу ешарх пайда эцар; -

дешаран а, 1илманан кхетаме, исбаьхьаллин тексташ ладог1арца т1еэца а, кхеташ еша а, 

цхьанатайпана царах кхета а хууш хилар; стихотворенин кепехь йолу тексташ къастош 

ешаран юьхьанцара хаарш карадерзор; 



 

3 

-прозаически исбаьхьаллин произведенеш юхасхьайийца а, церан чулацамах долчу 

хаттаршна жоьпаш дала а, ешначу дешаран, 1илманан кхетаме, исбаьхьаллин текстийн 

бахьанин- т1аьхьалонийн з1енаш къасто а хаар карадерзор; 

-меттан бакъонаш а ларъеш, йозанехь а, барта а доцца дийцарш х1итто хаар карадерзор; -

хьайца къамел деш волчуьнга а ладог1а а, цо дуьйцучуьнца реза вацахь а, делил далорца 

айхьа бохург т1еч1аг1дан а, г1иллакхехь вистхила а, диалог д1аяхьа а хаар карадерзор; -

исбаьхьаллин текстийн башхаллийн дуьхе а кхуьуш, дешаран, 1илманан, исбаьхьаллин 

тексташ вовшех къасто хаар; 

-ешначу исбаьхьаллин, 1илманан, дешаран текстийн теманах, коьртачу маь1нах кхеташ 

хилар; исбаьхьаллин текстехь балийна меттан исбаьхьаллин г1ирсаш ган а, яздархочо мича 

1алашонца уьш юкъа балийна а хаар; 

-ша ешначу исбаьхьаллин произведенин мах хадо а, цунах лаьцна шена хетарг ала а хаар; -

ешначу текстехь йолу синъоьздангаллин мехаллаш йовзийта а, уьш шегахь кхио а хаар; 

оьрсийн а, нохчийн а исбаьхьаллин произведенийн персонажаш (дакъалацархой) 

вовшашца буста а, церан амалехь, г1уллакхашкахь цхьаьна дог1ург схьа а лохуш, царна 

харакатеристика яла а, цаьрга шен болу хьежам гайта а хаар; 

шена хаза хета книга шенна схьахаржа а, т1ебузучу хаамийн справочни хьостанех пайда эца 

а хаар; 

Дешаран предметехула болу юккъера юкъарадешаран школан чулацам 

Къамелан кепаш Ладог1ар 

Дуьйцу къамел ладог1арца т1еэцар, цхьанатайпана иза кхетадар, ладоьг1начуьнца доьзна 

хаттаршна жоьпаш далар, ладоьг1начун чулацамах лаьцна шена хаттар дала хаар, х1ун 

1алашо йолуш ладуьйг1ира къамеле кхетадар. Стихотворни къамеле ладог1а хаар, 

ладоьг1начун дог-ойла къастор. 

Ешар 

Хезаш ешар. Кхеташ, нийса, цхьанаэшшара хезаш ешар. Ешаран чехкалла доза тухуш 

къастош яц, х1ора дешархочун башхалле хьожжий къастош хуьлу и барам. Ешаран сихалла 

т1аьхь-т1аьхьа чехкайоккху. Йоьшучу хенахь соцунг1ашший, интонаций, сацаран 

хьаьркаш лар а деш, кхетаме, нийса, цхьанаэшшара дийначу дешнашца ешар. 

Дагахь ешар. Дагахь йоьшучу хенахь йоьшучун маь1нах кхеташ хилар. Ешначу текстехь 

оьшуш болу хаамаш карон а, меттан исбаьхьаллин г1ирсаш ган а хаар. Къамел дар. Барта 

къамелан оьздангалла. 

Монологически къамел барта къамелан кеп санна. Монологически кепара аьллачун 

коьртачу маь1них кхеташ хилар. Къамелан кепаш: дийцар, суртх1оттор, ойлаяр. Шен 

аларехь меттан исбаьхьаллин г1ирсех пайда эцар(синонимех, вастаме дешнех, антонимех, 

дустарех, эпитетех). Шен аларна план х1оттор. Монологически алар дозаделла а, маь1на 

долуш а хилар. Диалогехь ден къамел: цуьнан башхалла. Хьайца къамел деш волчуьнга 

ладог1а а, цо дуьйцучух кхета а, цунна жоп дала а хаар. Хьуна ца хетачу, кхечу кепара 

олучуьнга а ладог1а а, делил а далош, тешшош цунна жоп дала а хаар. Кхечу къомах волчу 

нийсархочуьнца диалог д1ахьочу хенахь цо дечу къамелах кхеташ, цуьнан культурин 

башхаллаш тидаме а оьцуш, иза т1елаца хаар. Шен къамелехь меттан исбаьхьаллин г1ирсех 

пайда эца хаар. 

• Предметные результаты осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 
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• познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

• понимание литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей чеченского языка на основе изучения 

выдающихся произведений чеченской традиционной  культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

5-г1а класс чекхъяьккхинчарна хаа дезарг Литература 

1амийначу дешархочунна хаа деза: 

-1амийначу произведенийн авторш, ц1ерш, ц1ерийн маь1на, произведенийн чулацам, 

турпалхой, хиламийн уьйр; 

-халкъан, литературан туьйранашна юккъехь йолу башхаллаш; -

исбаьхьаллин произведенех монолог, диалог, дустар, эпитет къастор; - 

дагахь 1амийна произведени  къастош еша. 

Дешархошна 1емина хила деза: 

–говзар т1ера исбаьхьаллин суьрташ шайн ойланехь юха схьах1итто; 

–произведени т1ера эпизодаш схьакъастор, церан хенан йохаллин а, бахьанийн  а уьйраш 

гайтар; 

-дустарш, эпитеташ текстехь гучу а йохуш, царех кхетам балар; 

–исбаьхьаллин говзар къастош еша; 

-хьехархочо т1едилларца  турпалхочун васт х1оттор. 

6 -г1а класс чекхъяьккхинчарна хаа дезарг 

–говзар т1ера исбаьхьаллин  суьрташ  шайн  ойланехь юха схьах1итто; 

–исбаьхьаллин  говзар  литературин  муьлхачу  тайпанан ю (эпически, лирически, 

драматически)       билгалдаккха; 

–иллин  чулацаман, сюжетан, д1ах1оттаман, суртх1отторан г1ирсийн, метан башхаллаш 

къасто; 

–исбаьхьаллин  говзар маь1на билгалдаларехь  турпалхочун  меттиг а, автора цуьнан хадош 

болу мах а билгалбаккха; 

–исбаьхаллин говзарх а, цуьнан  турпалхойх а шайна  хетарг бух боллуш ч1аг1дан; 

– 1амат  т1ехь ялийначу  литературоведчески   дошамах  пайдаэца; 
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–исбаьхьаллин говзар а, литературин юкъараллин дахарх лаьцна йолчу статьян а тексташ 

тийса а цалуш, шерра хозуьйтуш д1аеша; 

–исбаьхьаллин говзар къастош еша; 

–шаьш кхочушбечу бартан, йозанан белхан план х1отто;  

–литературин хрестомати т1ерачу статьян план, тезисаш, конспект х1отто;  

–изложенеш язъян; 

–барта а, йозанан а тайп-тайпанан сочиненеш кхолла (шайн тидамех, шайна зеделлачух 

лаьцна а, живопись суьртехь пайда оьцуш а, литературин материал т1ехь язъеш ерш а), царна 

юкъахь классехь 1амийначу говзар т1ера турпалхочун амалш къастош а, шина турпалхочун 

амалш вовшах юстуш а йолу сочиненеш; 

7 -г1а класс чекхъяьккхинчарна хаа дезарг 

-1амийначу произведенийн авторш, ц1ерш, ц1ерийн маь1на, произведенийн чулацам, 

турпалхой,  хиламийн уьйр; 

-халкъан, литературан туьйранашна юккъехь йолу башхаллаш; -

исбаьхьаллин произведенехь монолог, диалог , дустар, эпитет къасто; - 

дагахь 1амийна произведени къастош еша. 

Дешархошна 1емина хила деза: 

–говзар т1ера исбаьхьаллин суьрташ шайн ойланехь юха схьах1итто; 

–произведении т1ера эпизодаш схьакъастор, церан хенан йохаллин а, бахьанийн  а уьйраш 

гайтар; 

-дустарш,эпитеташ текстехь гучу а йохуш ,царех кхетам балар; 

–исбаьхьаллин говзар къастош еша; 

-хьехархочо т1едилларца  турпалхочун васт х1оттор. 

8-г1а класс чекхъяьккхинчарна хаа дезарг  

-1амийначу произведенийн авторш,ц1ерш,ц1ерийн маь1на,произведенийн чулацам, 

турпалхой, хиламийн  уьйр; 

-халкъан, литературан туьйранашна юккъехь йолу башхаллаш; -

исбаьхьаллин произведенехь монолог, диалог, дустар, эпитет къасто; - 

дагахь 1амийна произведени  къастош еша. 

Дешархошна 1емина хила деза: 

–говзар т1ера исбаьхьаллин суьрташ шайн ойланехь юха схьах1итто; 

–произведении т1ера эпизодаш схьакъастор,церан хенан йохаллин а, бахьанийн  а уьйраш 

гайтар; 

-дустарш,эпитеташ текстехь гучу а йохуш ,царех кхетам балар; 

–исбаьхьаллин говзар къастош еша; 

-хьехархочо т1едилларца  турпалхочун васт х1оттор. 

-1амийначу произведенийн авторш, ц1ерш, ц1ерийн маь1на, произведенийн чулацам, 

турпалхой, хиламийн уьйр; 

-халкъан, литературан туьйранашна юккъехь йолу башхаллаш; -

исбаьхьаллин произведенехь монолог, диалог, дустар, эпитет къасто; - 

дагахь 1амийна произведени къастош еша. 

  9-г1а класс чекхъяьккхинчарна  хаа  дезарг Литература 

1амийначу дешархочунна хаа деза: 

– нохчийн литературан кхечу къаьмнийн литератураца хилла уьйраш;  

– Мамакаев Мохьмадан, Мамакаев 1аьрбин дахаран а, кхоллараллин а некъан коьртамуьраш, 

кхиболчу яздархойн дахарх лаьцна коьртаниг; 
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– 1амийначу исбаьхьаллин произведени т1ехь гайтинчу заманан коьрта билгалонаш;– 

1амийнчу исбаьхьаллин произведенийн сюжетан а, д1ах1оттаман а, вастийн а башхаллаш; 

– 1амийнчу исбаьхьаллин произведенийн коьртачу турпалхойн амалш, юкъара маь1на; 

– 1амийнчу исбаьхьаллин произведенийн жанрийн къастамаш; 

– лирикан, поэтически меттан, эпически, лиро-эпически произведенийн коьрта 

билгалонаш;– исбаьхьаллин литературан хаарш алсам дахаран а, кхетош-кхиоран маь1на; 

– дагахь 1амо билгалъяьхначу произведенийн тексташ.  

Дешархошна 1емина хила деза: 

– произведени т1ера исбаьхьаллин суьрташ шайн ойланехь юха схьах1итто;  

– литературан произведени шен жанран а, идейно-исбаьхьалин а башхаллашка 

хьаьжжинакъасто;  

– исбаьхьаллин произведени муьлхачу литературан тайпанан ю (эпически, 

лирически,драматически) билгалдаккха;  

– литературан произведенин коьрта проблемаш билгалъяха;  

– цхьана я масех произведенин турпалхойн васташ вовшех дустуш къасто;  

– произведенехь сюжетан, д1ах1оттаман, вастийн исбаьхьалиин суртх1отторан 

г1ирсийнцхьаалла гучуяккха а, маь1на дан а;  

– произведенин турпалхошка а, цу т1ерачу хиламашка а авторан болу хьежамашбилгалбаха; 

– ешначу произведених а, цуьнан турпалхойх а шайна хетарг бух болуш ч1аг1адан; 

II 

– ибаьхьаллин произведени къастош еша; 

– шаьш кхочушбечу барта а, йозанан а белхан план х1отто;  

– барта а, йозанан а тайп-тайпана сочиненеш кхолла;  

– литературан хьокъехь а,  юкьараллин дахарх лаьцна а йолчу статьян план, 

тезисаш,конспект х1отто; 

– литературан материал т1ехь доклад, къамел кечдан (цхьана-шина книгех пайда оьцуш); 

– шаьш ешначу книгина рецензи язъян; 

– ишколан дахарх лаьцна доклад, къамел кечдан. 

2. Белхан программин чулацам 

         5 класс (70 сахьт) 

 Нохчийн халкъан барта кхолларалла (12сахьт) 

Туьйра «Тамашийна олхазар»  

 Туьйра  «Кхо ваша» 

Туьйра «Барзо 1ахарца мохк къовсар»  

Туьйра «Кхо ваша а, саьрмак а»  

Доьшуш хилла к1ант 

Туьйранех лаьцна Кицанех 

лаьцна.  

Кицанаш.  

Х1етал-металш.  

Б.С.Саидов «Майра к1ант Сулима» (5 сахьт) 

М.М.Мусаев «Ц1ен маьхьси» (3сахьт) 

Гацаев С. «Чкъоьрдиг» (2сахьт) 

А.Т.Исмаилов  «Бирдолог» (3 сахьт) 

Диалогах а, монологах а. (1сахьт) 

Барта кхоллараллиний, литератураний юккъехь уьйр хиларх. (1сахьт) 

С.С.Бадуев «Зайнди» (2сахьт) 

Литературан турпалхочух, сюжетах,композицех кхетам балар(1сахьт) 
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1.Ш.Мамакаев  «Баппа». (2сахьт) 

1.Ш.Мамакаев «Садаьржаш». (1сахьт) 

М.А. Сулаев «Ламанан хи». (1сахьт) 

1.Э.Гайсултанов «Кегий йийсарш». (1сахьт) 

А.С.Сулейманов  «Борз ю уг1уш». (1сахьт) 

З.А.Муталибов «Доттаг1алла». (1сахьт) 

Хь.Б. Саракаев  «Баьпкан чкъуьйриг» (3сахьт) 

Р.С.Ахматова «Лийрбоцурш» (1сахьт) 

1.А.Ахмадов «Къонахалла»  (2сахьт) 

Дийцар, суртх1оттор, ойлаяр(1сахьт) 

Ш.А.Арсанукаев «Баьпкан юьхк». (1сахьт) 

Д.Д.Кагерманов «Доттаг1алла». (2сахьт) 

Ш.Х.Окуев «Сан хьоме Нохчийчоь». (1сахьт) 

Хь.Д.Сатуев «Лаьмнийн къоналла». (1сахьт) 

Пейзажах лаьцна. (1сахьт) 

Ж.М. Махмаев «Буьйсанна г1улчаш»(2сахьт) 

Ш.Р. Рашидов «Т1амна дуьхьалдовла» (1сахьт) 

М.Э.Бексултанов «Ца кхетта хестор». (2сахьт) 

1-Хь. А.Хатуев «Аьрзунан илли» (1сахьт) 

В-Хь.Х.Амаев.  «Малх чубаре хьоьжура иза» (3сахьт)  

Классал арахьара дешар (3сахьт) 

1амийнарг карладаккхар, т1еч1аг1дар (2сахьт) 

Дозуш долу къамел кхиор (6 сахьт) 

   6 класс (70 сахьт)  
Халкъан барта кхолларалла (1сахьт) 

Эвтархойн Ахьмадан илли (2сахьт) 

 Таймин Бийболатан илли(1сахьт) 

 Иллех а, церан исбаьхьаллин билгалонех а (1сахьт) 

Наьрт-аьрстхойн паччахь Наураз (1сахьт) 

Ницкъ болу Солса (1сахьт) 

Гермачигара наьрташ  (1сахьт) 

Наьрт-аьрстхой  кхерор (1сахьт) 

Гайсултанов 1умаран кхолларалла. «Нийса кхел» (1сахьт) 

Басня жанрах лаьцна (1сахьт) 

Гайсултанов 1умар. «Барзо амалш ца хуьйцу» басня (1сахьт) 

Сатуев Хьусейн. «Ломмий, цхьогаллий» басня (1сахьт) 

Гадаев Мохьмад-Салахь. «Дарта» стихотворени (1сахьт) 

Ошаев Халидан кхолларалла. «Чайра» дийцар  (2сахьт) 

 Литературин  произведенин турпалхочух лаьцна (1сахьт) 

Мамакаев 1аьрбин  кхолларалла. Поэмех лаьцна. (1сахьт) 

Мамакаев Iаьрбин « Дагалецамаш» поэма (2сахьт) 

Ахмадов Iумаран кхолларалла «Воккха дада». Эвлаяъ. (3сахьт) 

Сайдуллаев Хьасанан  кхолларалла. «Ненан б1аьрхиш» поэма. (2сахьт) 

Пейзажах лаьцна кхетам (1сахьт) 

Сулаев Мохьмадан кхолларалла. «К1анте» (1сахьт) 

Эдилов Хасмохьмадан кхолларалла. «Ненан безам» стихотворени(1сахьт) 

Айдамиров Абузаран кхолларалла. «Вина мохк» стихотворени(2сахьт) 

 Эпитетах лаьцна (1сахьт) 

Ахматова Раиса.  «Ма хала ду цунах кхета». (2сахьт) 
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Саракаев Хьамзат. «Ирсе б1аьрхиш». (3 сахьт)  

Арсанукаев Шайхи «Мохкбегор» стихотворени (1сахьт) 

Окуев Шима «Б1аьсте»  стихотворени.  (1сахьт) 

Олицетворенех лаьцна. (1сахьт) 

Кибиев Мусбек «Меттан сий» стихотворени(1сахьт) 

 Дикаев  Мохьмад «Къинхетаме Нохчийчоь» стихотворени(1сахьт) 

Рашидов Шаидан кхолларалла. (1сахьт) 

«Ломара ц1е» стихотворени маь1на а, башхалла а(1сахьт) 

 Мамакаев Эдуардан кхолларалла (1сахьт) 

Мамакаев Эдуард «Х1орд» стихотворени (1сахьт) 

Махмаев Жамалдин. «1аьржачу баьпкан  юьхк» (2сахьт) 

Дешархоша шаьш ешна произведени ийцаре яр. (1сахьт) 

Нунуев Сайд-Хьамзатан кхолларалла. «Хьайбаха» (3сахьт) 

Яхъяев Лечин кхолларалла (1сахьт)  

«Гиххойн Таймасха» роман т1ера дакъа (1сахьт) 

Бексултанов Муса «Некълацар» дийцар (2сахьт) 

Литературан турпалхочух а, сюжетах а, композицех а лаьцна. (1сахьт) 

Ахмадов Муса «Телефон» дийцар(3сахьт) 

Яралиев Юсупан кхолларалла.«Кад» стихотворени(1сахьт) 

Жам1даран урок. (1сахьт) 

Классал архьара дешар (4сахьт) 

Дозуш долу къамел кхиор (5 сахьт) 

      7 класс (70 сахьт) 

Халкъан барта поэзи (1сахьт) 

«Бабин Иэсин, ворх1вешин йишин илли»  (2сахьт) 

 «Ваша воцчу Сийлахин илли» (1сахьт) 

«Дадин юрт яккхаран илли» (3сахьт) 

 «Нохчийн шира илли» (2сахьт) 

 «Сай» халкъан илли (2сахьт) 

Мамакаев Мохьмадан кхолларалла  (1сахьт) 

Мамакаев Мохьмадан «Даймехкан косташ» (2сахьт) 

  Гадаев Мохьмад-Салахьан  «Ирча суьрташ» (2сахьт) 

Саидов Билал «Вина юрт» (1сахьт) 

Саидов Билал «Деган аз» (1сахьт) 

Курумова Селима «Дохк»( повеста т1ера кийсак) (1сахьт) 

Мамакаев 1аьрби «Берзан бекхам» (2сахьт) 

Очерках кхетамбалар (1сахьт) 

Ошаев Халидан кхолларалла (1сахьт) 

Ошаев Халидан «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» очерк (2сахьт) 

Сулейманов Ахьмад «Шуьнехь дош» (1сахьт) 

 Дешархоша хаьржина поэтически произведени ийцаре яр(1сахьт) 

Дийцарх а, повестах а лаьцна(1сахьт) 

Гайсултанов 1умаран кхолларалла. «Болат -г1ала йожар» (3сахьт) 

Айдамиров Абузаран кхолларалла. «Мух1ажарш»,«Еха буьйсанаш» романа т1ера дакъа 

(3сахьт) 

Арсанукаев Шайхи «Ийманах дузийта дегнаш» (1сахьт) 

Арсанукаев Шайхи «Т1ом», «Нохчийчоь» (1сахьт) 

Кибиев Мусбек  кхолларалла «Дош» (1сахьт) 

Кибиев Мусбек «Зов» басня. (1сахьт) 
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Окуев Шима «Мацалла» (4сахьт)                                 

Гацаев Саь1ид «Дарц» стихотворени (2сахьт) 

 Эпически а, лирически а долчух лаьцна (1сахьт) 

Кусаев 1адиз «Амалехь диканиг»   (1сахьт)  

Рашидов Шаидан кхолларалла «Ден весет» (2 сахьт) 

Дикаев Мохьмад «Нохчо ву со» (1сахьт) 

Шайхиев 1. «Ч1аг1о» (2сахьт) 

Яшуркаев Султан  «Напсат» дийцар (3сахьт) 

Литературин произведенехь портрет (1сахьт) 

Бисултанов А. «Хьайбахах язйина байташ» (2сахьт) 

Амаев Ваха-Хьажа «Генарчу денойн туьйра» дийцар(2сахьт) Жам1даран 

урок(1сахьт) 

Классал архьара дешар (5сахьт) 

Дозуш долу къамел кхиор (5 сахьт) 

        8 класс (70 сахьт) 

Мотт бацахь, къам а дац (1сахьт) 

Бадуев Саь1ид Сулейманович «Олдам» (2сахьт) 

Исбаьхьаллин вастах кхетам(1сахьт) 

Мамакаев Мохьмад Амаевич «Лаьмнийн дийцар» (2сахьт) 

Стихотворенин ритмах, рифмех, барамах. (1сахьт) 

Дешархоша шаьш ешна произведенеш йийцаре яр  (1сахьт) 

Ясаев М. Д. дахар а,  кхолларалла а  (1сахьт) 

 «Хьоме юрт» (3сахьт) 

Хамидов 1абдул-Хьамид «Д1а- коч, схьа- коч» (3сахьт) 

Литературин произведенехь беламе долчух (1сахьт) 

Сулаев М.А. «Ца вевза доттаг1» (1сахьт) 

Сулейманов Ахьмад Сулеймановичан дахар а, кхолларалла а (1сахьт) 

  «Дахаран генаш». (3сахьт) 

Эдилов Хасмохьмад Эдилович «Сий делахь латта» (1сахьт) 

Арсанукаев Шайхи Абумуслимович «Тимуран тур» (5сахьт) 

Хасбулатов Я.1. дахар а, кхолларалла а (1сахьт) 

Хасбулатов Я.1. «Дош» (1сахьт) 

«Стаг хила ваьллехь хьо ара…» (1сахьт) 

Гацаев С.А. «Кавказ» (1сахьт) 

«Б1аьстенца къамел» (1сахьт) 

Сатуев Хь.Дж.  «Нашхахь» (2сахьт) 

Яшуркаев С.С. «Маьрк1ажа-боданна т1ехь к1айн хьоькх» (4сахьт) 

Символах кхетам балар (1сахьт) 

Шайхиев 1.Х. дахар а, кхолларалла а (1сахьт) 

Шайхиев 1.Х. «Дарцан буса» (1сахьт) 

Абдулаев Л.Ш. дахар а, кхолларалла а (1сахьт) 

 «Маьлхан каш» (2сахьт) 

Бексултанов (Адамов) М.М. дахар а, кхолларалла а (1сахьт) 

Бексултанов (Адамов) М.М. «Дари» (2сахьт) 

Дешархоша шайна гина я хазахета телепередачаш йийцаре яр (1сахьт) 

Ахмадов М.М. дахар а, кхолларалла а (1сахьт) 

Ахмадов М.М. «Лаьтта т1ехь лаьмнаш а х1иттош». (5сахьт) 

Бисултанов А.Д. «Дег1аста». (2сахьт) 

 «Шийла чилла йижна лаца…»(1сахьт) 
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Жам1 дар (1 сахьт) 

Классал арахьара дешар (4сахьт) 

Карладаккхар (2сахьт) Къамел 

кхиор- (4 сахьт ). 

Тест -1 

9 класс (70 сахьт) 

Нохчийн халкъан барта кхолларалла а, цуьнан тайпанаш а. (1сахьт) 

Нохчийн халкъан туьйранаш. (2сахьт) 

 «1аьржа Хожа",«Чинг1аз», «Алхаст а, «Маьлха-Аьзни а»  

Халкъан шира дийцарш, хабарш, аларш. (1сахьт) 

 «Г1онат-Г1ала», «Мажк1а басе», «К1ирдан б1аьвнаш»  

Нохчийн халкъан эшарш (1сахьт) 

Нохчийн халкъан кицанаш, х1етал-металш (1сахьт) 

Лирически а, турпалаллин а иллеш (6 сахьт)  

«Теркаца хьала-охьа вехаш хиллачу эла Мусостан, Адин Сурхон илли». Адин Сурхо – 

халкъан турпалхо. «Теркаца хьала-охьа вехаш хиллачу эла Мусостан, Адин Сурхон илли». 

Сурхон нана.   Иллин цхьайолу исбаьхьаллин башхаллаш а, т1аьхьара дош а. 

«Аьккхийн Жанхотан илли». Иллин чулацам а, д1ах1оттам а. 

«Аьккхийн Жанхотан илли». Иллин турпалхой. 

Иллехь къаьмнийн доттаг1аллин тема. 

Халкъан илланчаш (Нашхара Чийтмаран Зовр, Сулейманов Баудди, Гакашев Мохьмад, 

Орзимов Денисолта). (1сахьт) 

 «Гихтарчу Жоьра-бабин, Ганин илли». Иллин чулацам а, д1ах1оттам а. (1сахьт) 

Сийлахь–баккхийчу оьрсийн яздархоша А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтовс, Л.Н.Толстойс, 

А.А.Фета шайн кхоллараллехь нохчийн барта говзарех пайдаэцар. (1сахьт) 

Назманаш (1сахьт) 

Нохчийн йозанан исторех лаьцна. Исбаьхьаллин литература (1сахьт) 

Къоман исбаьхьаллин литература йолийнарш. Дудаев 1абдин поэзехь дешаран тема (1сахьт) 

Сальмурзаев Мохьмад, Нажаев Ахьмад, Айсханов Шамсуддин. Дахар а, кхолларалла а. 

(1сахьт) 

Поэзин, прозин обзор (1сахьт) 

Церан кхоллараллин башхаллаш (1сахьт) 

Бадуев   Саь1ид-Салихьан дахар а, кхолларалла а (9сахьт) Бадуев 

а, къоман театр а . 

Бадуев Саь1ид-Салихьан поэтически кхолларалла.   «Паччахьан заманна», «Лам», 

«Марг1алан синтаре» стихотворенеш. 

 Бадуев Саь1ид-Салихьан оьрсийн яздархошца хилла доттаг1аллин а, кхоллараллин а 

уьйраш. 

«Бешто» повесть.  Повестан тема а, д1ах1оттам а.  Васташ кхолларан башхаллаш. 

«Бешто» повесть.   Бештой, Бусаний.  

 «Ц1еран арц» повесть.  Авторан 1алашо а, повестан д1ах1оттам а.  Кулдевич а, цунна 

т1аьхьабозурш а. 

«Ц1еран арц» повесть.  Хонмурд а, цуьнан доьзал а.  Повестан маь1на. 

Мамакаев 1аьрбин дахар а, кхолларалла а. (8сахьт) 

Мамакаев 1аьрбин лирика.  «Кавказан латта», «Йо1е» стихотворенеш. 

 «Даге», «Сайн к1анте» стихотворенеш. 

 Кл. арахьара дешар. «Дагалецамаш» поэма. 

«Нохчийн лаьмнашкахь» поэма. Поэмин д1ах1оттам. 

«Нохчийн лаьмнашкахь» поэма.   Поэми т1ехь безам а, доттаг1алла а. 
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«Нохчийн лаьмнашкахь» поэма.   Поэмин эпически, лирически чулацам.   Авторан васт. 

Хамидов 1абдул-Хьамидан дахар а, кхолларалла а (7 сахьт) 

Дийцарш.   «Д1а-коч, схьа-коч», «Абубешар», «Г1ирма-солтас яьккхина са», «Дурдий, 

Даргий» дийцарш. 

Пьесаш.  «Т1ам сийна кхокха», «Ламанан йо1», «Мохсолтин доьхна де», «Бож-1ела» пьесаш. 

«Лийрбоцурш» - турпалаллин драма. Пьесин тема, жанр, д1ах1оттам.   Хьалхара дакъа. 

Ханпаший,  Мутий.  Ханпаша а, цуьнан накъостий-б1аьхой а. 

«Лийрбоцурш» - турпалаллин драма.   Шолг1а дакъа. Тыл а,  фронт а.  Дерриге а – фронтана.    

Пьесин кхоалг1а дакъа. Немцойн блиндажехь. «Турпалхой леш бац». 

Нохчийн  литература  Сийлахь-боккха Даймехкан   т1ом   лаьттинчу шерашкахь. (4сахьт) 

 «Дерриге а т1амна», «Даймехкан т1ом болчохь» (1.Мамакаев), «И йоьлхуш яц», 

«К1иллочунна» (М.Мамакаев) 

«Г1овтта», «Малх тоьлур бу» (М.Сулаев). 

«Суьрте», «Кавказан аьрзу», «Т1емало – хьуна» (Х.Эдилов). 

«Даймехкан лоьмашка»,  

М. А. Сулаев. Дахар а, кхолларалла а. (6сахьт) 

Стихотворенеш  «Сай», «Сох муха эр дара адам?», «Хьерабаьлла дин» баллада. 

Роман «Лаьмнаша ца дицдо». Романехь Сийлахь-боккха Даймехкан   т1ом хилла шераш. 

Тавсолтин васт. 

Кегирхойн а, кхечеран а васташ. 

Сулаев Мохьмад – критик, гочдархо. 

Къоман литература XX б1ешеран 20-40-чу шерашкахь кхиаран жам1аш а, х1инцалера 

литература а. (1сахьт) 

С. Гацаев. Дахар а, кхолларалла а. (5сахьт) 

Стихотворенеш  «Буьйса хаза, буьйса тийна», «Б1аьсте кхечи». 

Пейзажан лирика. Поэтан адамах а, 1аламах а йолу ойланаш. 

«Х1ай йо1, делхьа, собар де». Стихотворенин чулацамехь къоман васташ гайтар. 

Гацаев Саь1идан кхоллараллехь безаман лирика. 

Нохчийн литература XX б1ешеран 50-70-чу шерашкахь. Поэзи. (1сахьт) 

Нохчийн литература XX б1ешеран 50-70-чу шерашкахь. Проза. (1сахьт) 

Хьалха д1аяхначу хенахь оьрсийн, вайнехан вовшашца хилла машаре уьйраш литературехь 

гайтар. (1сахьт) 

Нохчийн литература XX б1ешеран 80-90-чу шерашкахь (1сахьт) 

Жам1даран урок  (1сахьт) Къамел кхиор- (4 сахьт ). 

              

    3. Дешаран темин хьесап 5 класс (70 сахьт) 
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6 

№ Хьеха билгалдинарг Сахьт  

1 Нохчийн халкъан барта кхолларалла 12 

2 Б.С.Саидов «Майра к1ант Сулима»  5 

3 М.М.Мусаев «Ц1ен маьхьси» 3 

4 Гацаев С. «Чкъоьрдиг»  2 

5. А.Т.Исмаилов  «Бирдолог» 2 

6 Диалогах а, монологах а.  

Барта кхоллараллиний, литератураний юккъехь уьйр хиларх. 

1 

7 С.С.Бадуев «Зайнди»  2 

8 Литературан турпалхочух, сюжетах,композицех кхетам балар 1 

9 1.Ш.Мамакаев  «Баппа». 3 

10 1.Ш.Мамакаев «Садаьржаш». 1 

11 М.А. Сулаев «Ламанан хи». 1 

12 1.Э.Гайсултанов «Кегий йийсарш». 1 

13 А.С.Сулейманов  «Борз ю уг1уш». 1 

14 З.А.Муталибов «Доттаг1алла». 1 

15 Хь.Б. Саракаев  «Баьпкан чкъуьйриг» 3 

16 Р.С.Ахматова «Лийрбоцурш» 1 

17 1.А.Ахмадов «Къонахалла».  2 

18 Дийцар, суртх1оттор, ойлаяр 1 

19 Ш.А.Арсанукаев «Баьпкан юьхк». 1 

20 Д.Д.Кагерманов «Доттаг1алла». 2 

21 Ш.Х.Окуев «Сан хьоме Нохчийчоь». 1 

22 Хь.Д.Сатуев «Лаьмнийн къоналла». 1 

23 Пейзажах лаьцна. 1 

24 Ж.М. Махмаев «Буьйсанна г1улчаш»  2 

25 Ш.Р. Рашидов «Т1амна дуьхьалдовла» 1 

26 М.Э.Бексултанов «Ца кхетта хестор». 2 

27 1-Хь. А.Хатуев «Аьрзунан илли» 1 

28 В-Хь.Х.Амаев.  «Малх чубаре хьоьжура иза»  3 

29 Классал арахьара дешар. 3 

30 1амийнарг карладаккхар 2 

 31 Дозуш долу къамел кхиор 6 
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класс(70 сахьт)  

№ Хьеха билгалдинарг Сахьт  

1 Халкъан барта кхолларалла 10 

2 Гайсултанов 1умаран кхолларалла. «Нийса кхел». 1 

3 Басня жанрах лаьцна. 1 

4 Гайсултанов 1умар. «Барзо амалш ца хуьйцу» басня.  1 

5 Сатуев Хьусейн. «Ломмий, цхьогаллий» басня 1 

6 Гадаев Мохьмад-Салахь. «Дарта» стихотворени. 1 

7 Ошаев Халидан кхолларалла. «Чайра» дийцар.  2 

8 Литературин  произведенин турпалхочух лаьцна 1 

9 Мамакаев 1аьрбин  кхолларалла. Поэмех лаьцна. 1 

10 Мамакаев Iаьрбин « Дагалецамаш» поэма 2 

11 Ахмадов Iумаран кхолларалла «Воккха дада».  3 

12 Сайдуллаев Хьасанан  кхолларалла. «Ненан б1аьрхиш» поэма. 2 

13 Пейзажах лаьцна кхетам 1 

14 Сулаев Мохьмадан кхолларалла. «К1анте» 1 

15 Эдилов Хасмохьмадан кхолларалла. «Ненан безам» стихотворени 1 

16 Айдамиров Абузаран кхолларалла. «Вина мохк» стихотворени 2 

17 Эпитетах лаьцна 1 

18 Ахматова Раиса.  «Ма хала ду цунах кхета». 2 

19 Саракаев Хьамзат. «Ирсе б1аьрхиш».  3 

20  Арсанукаев Шайхи «Мохкбегор» стихотворени 1 

21 Окуев Шима «Б1аьсте»  стихотворени.   1 

22 Олицетворенех лаьцна. 1 

23 Кибиев Мусбек «Меттан сий» стихотворени 1 

24  Дикаев  Мохьмад «Къинхетаме Нохчийчоь» стихотворени 1 

25 Рашидов Шаидан кхолларалла. 1 

26 «Ломара ц1е» стихотворени маь1на а, башхалла а 1 

27 Мамакаев Эдуардан кхолларалла. 1 

28 Мамакаев Эдуард «Х1орд» стихотворени 1 

29 Махмаев Жамалдин. «1аьржачу баьпкан  юьхк» 1 

30 Дешархоша шаьш ешна произведени ийцаре яр. 1 

31 Нунуев Сайд-Хьамзатан кхолларалла. «Хьайбаха» 3 

32 Яхъяев Лечин кхолларалла  1 

33 «Гиххойн Таймасха» роман т1ера дакъа 1 

34 Бексултанов Муса «Некълацар» дийцар 2 

35 Литературан турпалхочух а, сюжетах а, композицех а лаьцна. 1 

36 Ахмадов Муса «Телефон» дийцар 3 

37 Яралиев Юсупан кхолларалла.«Кад» стихотворени 1 

38 Классал арахьара дешар. 4 

39 1амийнарг карладаккхар 1 

40   Дозуш долу къамел кхиор 5 

7 класс (70 сахьт) 

№ Хьеха билгалдинарг Сахьт 
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1 Халкъан барта поэзи 12 

2 Мамакаев Мохьмадан кхолларалла 1 

3 Мамакаев Мохьмадан «Даймехкан косташ» 2 

4  Гадаев Мохьмад-Салахьан  «Ирча суьрташ» 2 

5 Саидов Билал «Вина юрт» 1 

6 Саидов Билал «Деган аз» 1 

7 Курумова Селима «Дохк»( повеста т1ера кийсак) 1 

8 Мамакаев 1аьрби «Берзан бекхам» 2 

9 Очерках кхетамбалар 1 

10 Ошаев Халидан кхолларалла 1 

11 Ошаев Халидан «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» очерк 2 

12 Сулейманов Ахьмад «Шуьнехь дош» 1 

13  Дешархоша хаьржина поэтически произведени ийцаре яр 1 

14 Дийцарх а, повестах а лаьцна 1 

15 Гайсултанов 1умаран кхолларалла. «Болат -г1ала йожар» (цхьадолу 

дакъош) 

3 

16 Айдамиров Абузаран кхолларалла. «Мух1ажарш»,«Еха буьйсанаш» 

романа т1ера дакъа               

3 

17  Арсанукаев Шайхи «Ийманах дузийта дегнаш» 1 

18 Арсанукаев Шайхи «Т1ом», «Нохчийчоь» 1 

19 Кибиев Мусбек  кхолларалла «Дош» 1 

20 Кибиев Мусбек «Зов» басня. 1 

21 Окуев Шима «Мацалла» , «Т1аьххьара  верас» роман т1ера дакъа 1 

22 Окуев Шима «Мацалла», мацалло арабаьхнарш 3 

23 Гацаев Саь1ид «Дарц» стихотворени 1 

24  Эпически а, лирически а долчух лаьцна 1 

25 Кусаев 1адиз «Амалехь диканиг»      1 

26 Классал арахьара дешар. Дикаев М. «Стеган ц1е». 1 

27 Рашидов Шаидан кхолларалла «Ден весет» 1 

28 Рашидов Шаид «Ден весет» К1анте дина весет               1 

29 Дикаев Мохьмад «Нохчо ву со» 1 

30 Шайхиев 1. «Ч1аг1о» 1 

  31 Яшуркаев Султан  «Напсат» дийцар. Напсатан хелхар 4 

32 Бисултанов А. «Хьайбахах язйина байташ» 2 

33 Амаев Ваха-Хьажа «Генарчу денойн туьйра» дийцар 2 

34 Жам1даран урок 1 

35 Классал архьара дешар  5 

36 Дозуш долу къамел кхиор  5 

8 класс  (70 сахьт) 

№ Хьеха билгалдинарг Сахьт 

1 Мотт бацахь, къам а дац. 1 

2 Бадуев Саь1ид Сулейманович «Олдам». 2 

4 Исбаьхьаллин вастах кхетам. 1 
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5 Мамакаев Мохьмад Амаевич «Лаьмнийн дийцар» 2 

6 Стихотворенин ритмах, рифмех, барамах. 1 

7 Дешархоша шаьш ешна произведенеш йийцаре яр. 1 

8 Ясаев М. Д. дахар а,  кхолларалла а. 1 

9 «Хьоме юрт». 3 

10 Хамидов 1абдул-Хьамид «Д1а- коч, схьа- коч». 3 

11 Литературин произведенехь беламе долчух. 1 

12 Сулаев М.А. «Ца вевза доттаг1». 1 

13 Сулейманов Ахьмад Сулеймановичан дахар а, кхолларалла а. 1 

14 «Дахаран генаш». 3 

15 Эдилов Хасмохьмад Эдилович «Сий делахь латта». 1 

16 Арсанукаев Шайхи Абумуслимович «Тимуран тур». 6 

17 Хасбулатов Я.1. дахар а, кхолларалла а. 1 

18 Хасбулатов Я.1. «Дош». 1 

19 «Стаг хила ваьллехь хьо ара…» 1 

20 Гацаев С.А. «Кавказ». 1 

21 «Б1аьстенца къамел». 1 

22 Сатуев Хь.Дж.  «Нашхахь». 2 

23 Яшуркаев С.С. «Маьрк1ажа-боданна т1ехь к1айн хьоькх». 4 

24 Символах кхетам балар. 1 

25 Шайхиев 1.Х. дахар а, кхолларалла а. 1 

26 Шайхиев 1.Х. «Дарцан буса». 1 

27 Абдулаев Л.Ш. дахар а, кхолларалла а. 1 

28 «Маьлхан каш». 2 

29 Бексултанов (Адамов) М.М. дахар а, кхолларалла а. 1 

30 Бексултанов (Адамов) М.М. «Дари». 2 

31 Дешархоша шайна гина я хазахета телепередачаш йийцаре яр. 1 

32 Ахмадов М.М. дахар а, кхолларалла а. 1 

33 Ахмадов М.М. «Лаьтта т1ехь лаьмнаш а х1иттош». 5 

34 Бисултанов А.Д. «Дег1аста». 2 

35 «Шийла чилла йижна лаца…» 1 

36 1амийнарг карладаккхар.  3 

37  Тест 1 

38 Классал арахьара дешар  4 

39 Жам1даран урок. 1 

40 Дозуш долу къамел кхиор 4 

9 класс (70 сахьт) 

№ Хьеха билгалдинарг Сахьт  

1 Нохчийн халкъан барта кхолларалла а, цуьнан тайпанаш а. 1 

2 Нохчийн халкъан туьйранаш.  2 

3 Халкъан шира дийцарш, хабарш, аларш 1 

4 Нохчийн халкъан эшарш. 1 

5 Нохчийн халкъан кицанаш, х1етал-металш. 1 

6 Лирически а, турпалаллин а иллеш.  8 
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7 Сийлахь–баккхийчу   оьрсийн   яздархоша  

 А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтовс, Л.Н.Толстойс, А.А.Фета шайн 

кхоллараллехь нохчийн барта говзарех пайдаэцар. 

1 

8 Назманаш. 1 

9 Нохчийн йозанан исторех лаьцна. Исбаьхьаллин литература. 1 

10 Къоман исбаьхьаллин литература йолийнарш. Дудаев 1абдин поэзехь 

дешаран тема.  

1 

11 Сальмурзаев Мохьмад, Нажаев Ахьмад, Айсханов Шамсуддин. Дахар а, 

кхолларалла а. 

1 

12 Поэзин, прозин обзор.  1 

13 Церан кхоллараллин башхаллаш. 1 

14 Бадуев   Саь1ид-Салихьан дахар а, кхолларалла а.   8 

15 Мамакаев 1аьрбин дахар а, кхолларалла а. 6 

16 Хамидов 1абдул-Хьамидан дахар а, кхолларалла а. 7 

17 Нохчийн  литература  Сийлахь-боккха Даймехкан   т1ом   лаьттинчу 

шерашкахь.  

4 

 18 М. А. Сулаев. Дахар а, кхолларалла а. 6 

 19 Къоман литература XX б1ешеран 20-40-чу шерашкахь кхиаран жам1аш а, 

х1инцалера литература а. 

1 

20 С. Гацаев. Дахар а, кхолларалла а.  5 

21 Нохчийн литература XX б1ешеран 50-70-чу шерашкахь. Поэзи. Проза. 2 

22 Хьалха д1аяхначу хенахь оьрсийн, вайнехан вовшашца хилла машаре 

уьйраш литературехь гайтар. 

1 

23 Нохчийн литература XX б1ешеран 80-90-чу шерашкахь.  1 

 24 Жам1даран урок. 1 

 25 Классал арахьара дешар 1 

 26 Дозуш долу къамел кхиор 4 



 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

           

                            

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

          усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей            

многонационального российского общества; воспитание чувства            

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и        

достигать в нём взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

           Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках, предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

        Предметные результаты: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на       

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасностижизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечениинациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употреблениеалкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

дляполноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

исоциального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условияхопасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

ихпроявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетомреально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельностис учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

2. Содержание учебного предмета «ОБЖ» на уровне 

основного общего образования 

МОДУЛЬ I. Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I. Основы комплексной безопасности 

Глава 1.  Пожарная безопасность 

1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия 
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1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 

1.3. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

Глава 2.  Безопасность на дорогах. 

2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

2.2. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

2.3. Велосипедист — водитель транспортного средства. Глава 3. Безопасность на 

водоемах. 

3.1. Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 

3.2. Безопасный отдых на водоемах. 

3.3. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Глава 4.  Экология и безопасность. 

4.1. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. 

4.2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

Глава 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия 

5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

5.2. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. 

5.3. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

5.4. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. 

5.5. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

РАЗДЕЛ II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций. 

6.1. Обеспечение радиационной безопасности населения. 

6.2. Обеспечение химической защиты населения. 

6.3. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. 

6.4. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

Глава 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

7.1. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

7.2. Эвакуация населения. 

7.3. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

МОДУЛЬ II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

РАЗДЕЛ IV. Основы здорового образа жизни. 

Глава 8. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

8.1. Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 

8.2. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная 

сущность. 

8.3. Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества. 

8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

8.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. 
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8.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

8.7. Профилактика вредных привычек. 

8.8. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

РАЗДЕЛ V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Глава 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояния. 

1.1. Первая помощь пострадавшим и её назначение. 

1.2. Первая помощь при отравлениях аварийно-химическими опасными 

веществами (практическое занятие). 

1.3. Первая помощь при травмах (практическое занятие) 

1.4. Первая помощь при утоплении, остановке сердца и коме (практическое 

занятие). Раздел I. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль 

молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в 

современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную 

безопасность России.  Значение формирования общей культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

    Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

     Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

   Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

   Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны 

в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 

жизнедеятельности населения страны. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на 

базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики 

из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при 

подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом      

     Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

   Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с       

     терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти,          

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от террористических актов.   

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.    

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

Раздел II. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании 

у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье Ранние половые 

связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. 

Влияние культуры    общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи Первая 

медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

8 класс  

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1. Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 23 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 16 

2. Гл.1. Пожарная безопасность 3 

3. Гл.2. Безопасность на дорогах. 3 

4. Гл.3. Безопасность на водоемах. 3 

5. Гл. 4. Экология и безопасность. 2 

6. Гл.5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 5 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

7 

7. Гл.6. Обеспечение радиационной безопасности населения. 4 

8. Гл.7. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

3 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

 Раздел 3. Основы здорового образа жизни 8 

9. Гл.8. Здоровый образ жизни и его составляющие. 8 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

10. Гл.9. Первая помощь при неотложных состояниях. 4 

 Итого 35 

9 класс 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Россия в мировом сообществе. 1 

Национальные интересы России в современном мире. 1 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 1 

Формирование общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

1 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их 

классификация. 

1 

Ч.С. природного характера, их причины и последствия. 1 

Ч.С.техногенного характера их причина и последствия 1 

Военные угрозы национальной безопасности России. 1 

Международный терроризм- угроза национальной безопасности России. 1 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 1 

Единая государственная система предупреждения и ликвидация ЧС (РСЧС) 1 

Г О как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. 1 
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МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения  и 

территорий от ЧС 

1 

Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1 

Инженерная защита населения и территорий от ЧС 1 

Оповещение населения о ЧС 1 

Эвакуация населения. 1 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 1 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 1 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 1 

Система борьбы с терроризмом. 1 

 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 1 

Государственная политика  противодействия  наркотизму. 1 

Профилактика наркомании. 1 

Здоровье человека как индивидуальная  так и общественная ценность 1 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 1 

Ранние половые связи и их последствия. 1 

Инфекции, передаваемые половым путем. 1 

Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе. Семья и здоровый образ жизни человека 1 

Брак и семья 1 

Основы семейного права в Российской Федерации. 1 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях 1 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных 

веществ. 

1 



 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литература» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литература» Личностными результатами изучения предмета 

«Литература» являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного 

наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их 

присвоение; 
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– эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения 

цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; – строить 

рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 
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сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, 

чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни 

человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое 

высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; – задавать вопросы. 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
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отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

        При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

 I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно- художественного   произведения   как   истории   из   реальной   жизни   (сферы так    

называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется 

на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 

еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются 

центральными; 
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• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?» умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать  возможности 

читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа). 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?». 

Именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает 

в «зоне ближайшего развития»). 

2. Содержание учебного предмета «Литература» на уровне 

начального общего образования 

5 класс 

Введение (1ч.) 

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 ( 7ч.) 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

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

скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки  

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

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 
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Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

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

невестыволшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» 

(М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро 

торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

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

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки.  Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«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 древнерусской литературы (1 ч.) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

(Обзор.)  

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

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их 

подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века (2ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

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

представления). 

Из литературы XIX века (36 ч.) 

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

XVIII века). (Обзор.)  

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). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

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

Жуковский-сказочник). 

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

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 
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«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

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

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, 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, 

фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения.  

Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения) Соединение 

сказочных и фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и 

яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalta Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

        Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.           

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

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций 

с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

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

литературной деятельности). 

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

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического. 

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

Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных 

и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

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

деятельности). 

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

силы народа, лучшую его судьбу. 
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«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. 

Теория литературы. 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. 

Теория литературы. 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. 

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

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

деятельности). 

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

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (3ч.) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. 

«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. Из литературы XX века (26ч.) 

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

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев 

с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 

собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

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. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной 
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природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

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

деятельности). 

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

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «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. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

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

литературной деятельности). 

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

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

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

деятельности). 

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

находчивость в экстремальной ситуацииI 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

Произведения о Великой Отечественной войне (7ч)  «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 (3ч) 

И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. 

«Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной 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. 

Писатели улыбаются (3ч) 

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

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы (15 ч.) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
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Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

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 отношениях с друзьями. Том и Бекки, 

их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 

проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать 

окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

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

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 

народа. 

Подведение итогов (1ч) 

Произведения для заучивания наизусть в 5 классе Пословицы 

и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья…» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьянские 

дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

Список литературы для самостоятельного чтения 

Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе. 

Из древнерусской литературы 

А. Никитин. Из «Хождений за три моря». 

Из русской литературы 18 века А.Д. 

Кантемир. Верблюд и лисица.  

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…» 

Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) И.А. 

Крылов (3 - 4 басни на выбор) 

К.Ф. Рылеев. Иван Сусанин. 
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Из русской литературы 19 века  

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 

А.А. Дельвиг. Русская песня. 

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 

М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка). 

А. В. Кольцов. Осень. Урожай. 

Н. В. Гоголь. Страшная месть. 

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 

В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 

И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 

Я. П. Полонский. Утро. 

А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат....... 

Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. 

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). 

А. Н. Островский. Снегурочка. 

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 

А. И. Куприн. Чудесный доктор. 

И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко полный месяц 

стоит...». «Помню — долгий зимний вечер...». 

А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...». 

С. А. Есенин. Песнь о собаке. Дон 

Аминадо. Колыбельная. 

И. С. Соколов-Микитов. Зима. 

П. П. Бажов. Каменный цветок. 

М. М. Пришвин. Моя родина. 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 

А. Т. Твардовский. Лес осенью. 

Е. И. Носов. Варька. 

В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. 

Из зарубежной литературы  

Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга   (на выбор). Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения 

морехода Робинзона Крузо. М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

Основные теоретико-литературные понятия  

Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 
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лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

6 класс 

Введение (1 ч) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество (4 ч)  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки. 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. 

Контрольная работа (далее — К.Р.) № 1 по теме «Устное народное творчество». 

Из древнерусской литературы (2 ч) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIIIвека (4 ч)  «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — 

пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна.Басня «Осел и Соловей» — 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Проект. 

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

Контрольная работа № 2 по теме «Басня». 

Из русской литературы xix века (42 ч) Александр 

Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Лицейские годы. 

«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. 

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

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.  

«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. (Для внеклассного чтения). 
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       Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. 

«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, гармония человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

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

анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова. 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 

рассказе. Проект. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Федор Иванович Тютчев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«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. 

«Споляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полет коршуна и земная обреченность человека. Афанасий Афанасьевич Фет  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Ельрукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике А.А. Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 

психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

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

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

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

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных 

и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. Теория 

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

представления). 

К.Р. Контрольная работа № 5 по произведениям поэтов. 

К.Р. Итоговое тестирование за II четверть Николай 

Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования. Проект. 
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Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по произведениям Н.А. Некрасова и Н.С. Лескова. 

P.P. Сочинение по сказу Н.С.Лескова «Левша». 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 4 ч. 

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

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

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

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. Теория 

литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по стихотворениям русских поэтов XIX в. 

Из русской литературы xx века . 8 ч.  

Александр Иванович Куприн  

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). Андрей 

Платонович Платонов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное представление). 

Александр Степанович Грин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

главных героев. Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 8 

Произведения о Великой Отечественной войне 8 ч. 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов «Сороковые» (2 ч). 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти 

о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, от¬ветственности за нее в 

годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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. 
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Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Геройповествователь (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». Валентин 

Григорьевич Распутин Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«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. Нравственная проблематика 

произведения. Проект. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

К.Р.Итоговое контрольное тестирование за III четверть Писатели 

улыбаются 5 ч. 

Василий Макарович Шукшин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. 

Образ «странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Родная природа в русской поэзии XX века (4 ч) 

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

С.А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»;  

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...»  

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворениях поэтов XX века. 

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Николай 

Михайлович Рубцов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). К.Р. 

Контрольная работа № 10 по стихотворениям о природе поэтов XX в. 

Из литературы народов россии (2 ч) 

Габдулла Тукай  

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. 

«Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из 

отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». Кайсын Кулиев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве балкарского поэта.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, 

пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. Теория литературы. 

Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
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Из зарубежной литературы (16 ч) 

Мифы Древней Греции  

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. Куна). 

Геродот  

«Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. 

«Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 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). 

Мигель де Сервантес Сааведра  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей 

и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-

романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения). 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). Фридрих 

Шиллер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). Проспер 

Мериме  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). Подведение 

итогов за год (2 ч) 

Итоговое тестирование за IV четверть. 

7 класс 

Введение – 1 ч.  

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 – 6 ч.  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник».  
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Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка.  

Былины.  

 «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгород- циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

Устный рассказ «Художественные особенности русских былин». 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен.  

Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая 

основа сюжета о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. 

Роль гиперболы в создании героя.  

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  

Из древнерусской литературы – 3 ч.  

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

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народнопоэтические мотивы в повести.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

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

отношения к книге.  

Из русской литературы XVIII века – 2 ч.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном 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 её 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 времён в своём стремленьи…», 

«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества.  

Из русской литературы XIX века – 28 ч.  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

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

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом 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.  
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«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный 

приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. 

Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе.  

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести.  

Тория 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 эй 

природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 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 противопоставления. Патриотический пафос 

повести,.  

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная рва 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. Характер главного героя. 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». Нравственности и человеческие 

взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

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

женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Худо-жественные 

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). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

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

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию.  
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Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).  

Смех сквозь слёзы, 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 покор-ности мужика. 

Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.)  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений). Лев 

Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества).  

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» 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).  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

Жуковский. «Приход весны», И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест».  

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 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).  

Из русской литературы xx века – 22 ч.  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) Максим 

Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как 

средство характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного а, 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 Давления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

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

Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
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«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 состраданий и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнений и метафоры в художественном мире поэта.  

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор)  

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики.  

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чём плачут лошади»? Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  

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

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  

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

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика 

и радость от собственного доброго поступка.  

«Тихая моя Родина» (обзор)  

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

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

поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятий).  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи. 

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 на слова русских поэтов XX века  

Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской дороге...». 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.  

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления).  

Из литературы народов россии – 1 ч.  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  
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«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда 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 аварского поэта.  

Из зарубежной литературы – 4 ч.  

Роберт Бёрнс. Особенности творчества.  

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения.  

Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская 

литература.  

Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

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

возвышенное?» рассказе.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

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

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

Задание на лето – 1ч.  

8 класс 

Введение – 1 ч. 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество – 2 ч. 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица 

метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

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

Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

представлений). 

Из древнерусской литературы – 2 ч. 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира 

на судебные порядки, комические ситуации плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и судил»). Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 
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Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как древнерусской 

литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века – 3 ч. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

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

гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство 

создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Из литературы XIX века – 35 ч. 

Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, 

безответственности, зазнайства. 

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

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

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева - основа 

народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. .Разно плановость 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. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I 

(«История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя 

и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бес-смысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. 

Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненны# путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 

романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. 
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Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет 

и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 

теме в художественном произведении. 

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

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

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

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

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

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

Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные представления). «Шинель». Образ 

«маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе). 

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

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

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

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

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

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. 

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
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«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Из русской литературы xx века – 18 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

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

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). 

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

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). Писатели 

улыбаются 

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

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Способы создания сатирического повествования, иронического повествования о прошлом. 

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

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

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

содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника род- страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, защищающих 

свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. Окуджава. «Песенка 

о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. Ошанин. «Дороги» Лирические 

и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывновоодушевляющий 

характер, отражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
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«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 

есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях, поэтов Русского зарубежья о Родине. 

Из зарубежной литературы – 5 ч. 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

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

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). Итоговый 

контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

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. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

   Древнерусская  литература  

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. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

   Литература  XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века.  
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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. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

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

ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

 Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

  Русская  литература  XIX века  

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. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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  «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы»,  «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

«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. 

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

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

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

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
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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). 

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

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

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...»., «Нищий», «Я жить хочу! Хочу 

печали», «Предсказание».Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философскокомпозиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

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

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

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. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

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). 

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. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 
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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. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
    Русская  литература  XX  века  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

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

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Русская поэзия 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. 

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

— главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?»и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

поэта. 

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. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

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. 

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. 

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. 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
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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). 

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. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения.Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Теория   литературы. Притча 

(углубление понятия). 

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. 

   Зарубежная  литература 

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). 

Универсальнофилософский 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 
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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). 

Дж.Г.Байрон: личность, судьба, творчество. 

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  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

5 класс 

 Содержание Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 7 

3 Древнерусская литература 1 

4 Произведения русских писателей XVIIIвека 2 

5 Произведения русских писателей XIX века 36 

6 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 4 

7 Произведения русских писателей  XX века 26 

8 Произведения   о  великой  отечественной  войне 4 

9 Писатели улыбаются. 3 

10 Из литературы народов России 3 

11 Из зарубежной литературы 15 

12 Подведение итогов за год 1 

13 Резервные уроки 3 

 Итого 105 

6 класс 

 Содержание Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 4 
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3 Из Древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы ХVIII в 4 

5 Из русской литературы XIX в 42 

6 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX в 4 

7 Из русской литературы ХХ в 8 

8 Произведения о ВОВ 8 

9 Писатели улыбаются 5 

10 Родная природа в русской поэзии ХХ в 4 

11 Из литературы народов России 2 

12 Из Зарубежной литературы 17 

13 Итоговый контроль 1 

14 Резервные уроки 3 

 Итого 105 

      

7 класс 

 Содержание Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество. 6 

3 Древнерусская литература 3 

4 Из русской литературы 18 века 2 

5 Из русской литературы 19 века 28 

6 Произведения русских писателей 20 века 22 

7 Из литературы народов России 1 

8 Зарубежная литература 4 

9 Итоговый контроль по результатам изучения курса 2 

10 Резервные уроки 1 

11 Итого 70 

8 класс 

 Содержание Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество. 2 

3 Древнерусская литература 2 

4 Из русской литературы 18 века 3 

5 Из русской литературы 19 века 35 

6 Произведения русских писателей 20 века 18 

7 Зарубежная литература 5 

8 Итоговый контроль по результатам изучения курса 2 

9 Резервные уроки 2 

10 Итого 70 

9 класс 
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№ Содержание программного материала 

(разделы, темы программы) 

Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Из древнерусской литературы 4 

3 Из русской литературы XVIII века 8 

4 Из русской литературы XIX века 50 

5 Из русской литературы XX века 30 

6 Из зарубежной литературы 6 

7 Рекомендации на лето 1 

8  Итоговый контроль по результатам изучения курса 2 

9 Резерв 2 

 Итого 105 



 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Физическая культура» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своей республики как части 

наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;    

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.                             

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культур 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях  физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и 

оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
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 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивнооздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности.                          

В области физической культуры:      

•  владение умениями:                                                  

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м. из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9 – 13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9 

– 13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;    

 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г. с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную 

и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м; 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 
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прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним 

из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки);                                           

 в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);                                         

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 

правилам);                       

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физическихспособностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельновыполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, 

силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании 

полегкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 

бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдатьнормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание.  

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности. 
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 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от 

норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения 

и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 
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В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты освоения курса физическая культура  науровне основногообщего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь 

при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма 

и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

• для слепых и слабовидящих обучающихся: 
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• формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

• формирование представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владениесовременными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

• владение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

• владение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

• владение доступными техническими приёмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и 

безопасно передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических приспособлений. 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 
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организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную направленность;  
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выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

          5 КЛАСС 

         Ученик научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
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характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

            Ученик получит возможность научиться:  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

         6 КЛАСС  

         Ученик научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

           Ученик получит возможность научиться:  

 определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми ;  

 выявлять различия в основных способах передвижения человека;  применять беговые 

упражнения для развития физических упражнений. 

           7 КЛАСС 

          Ученик научится:  
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 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

Ученик получит возможность научиться:  

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений  

(перемещения в стойке, остановка, повороты);  

 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

8 КЛАСС 

Ученик научится:  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  выполнять тестовые 

нормативы по физической подготовке.  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
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 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций;  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; Ученик получит возможность научиться:  

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

Ученик получит возможность научиться:  

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений  

(перемещения в стойке, остановка, повороты);  

 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

9 КЛАСС 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические'комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  выполнять тестовые 

нормативы по физической подготовке.  

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

на уровне основного общего образования 

Знания о физической культуре (2часа) 

5 класс 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Физическая культура (основные понятия) Физическое 

развитие человека. 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
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Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование (98 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

 Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики (30 час) Организующие 

команды и приемы: 

 построение и перестроение на месте; 

 перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

 перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и 

слиянием; 
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Акробатические упражнения и комбинации: 

 кувырок вперед и назад;  стойка на лопатках. 

Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 

и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-стойка на 

лопатках-сед с прямыми ногами-наклон впередруками достать носки-упор присев-кувырок 

вперед-и.п. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

 стилизованные общеразвивающие упражнения.Опорные прыжки: 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

 передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

 висы согнувшись, висы прогнувшись. 

 подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней 

жерди - вис присев на нижней жерди- вис лежа на нижней жерди - вис на верхней жерди 

- соскок. Легкая атлетика (30 часов) Беговые упражнения: 

 бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

 ускорение с высокого старта;   

 бег с ускорением от 30 до 40 м; 

 скоростной бег до 40 м;  

 на результат 60 м; 

 высокий старт; 

 бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут;  кроссовый бег; бег на 1000м. 

 варианты челночного бега 3х10 м. Прыжковые упражнения: 

 прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

 прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча: 

 метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

 метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

 метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

 броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Спортивные игры (38 часов) 

Баскетбол (24 часа) 

стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

 остановка двумя шагами и прыжком; 

 повороты без мяча и с мячом; 



 

17 

 комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

 ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

 ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

 передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

 передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

 передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

 броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

 штрафной бросок; 

 вырывание и выбивание мяча;  игра по правилам. 

Волейбол(14 часов) 

 стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

 ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

 прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

 прием и передача мяча сверху двумя руками;  

 нижняя прямая подача; 

 игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) Прикладно-

ориентированные упражнения:  

 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

 лазанье по канату (мальчики); 

 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

 приземление на точность и сохранение равновесия;  преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

 физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. Гимнастика с основами 

акробатики:  

Развитие гибкости 

 наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

 упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

 комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 
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 комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений;  

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

 разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением;  

прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

 подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

 метание набивного мяча из различных исходных положений; 

 комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода;  бег с 

равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Развитие силы 

 прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);  запрыгивание с 

последующим спрыгиванием;  комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

 бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

 повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой);  прыжки 

через скакалку в максимальном темпе;  подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);  прыжки вверх на 

обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;  подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие выносливости 

 повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени; 

 бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

 бег по гимнастической скамейке; 
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 броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). Развитие силы 

 многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре (2 часа) 

История физической культуры 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование (98 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

 Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (30 часов) Организующие команды и приемы: 

 построение и перестроение на месте; 

 строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

 два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 
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 Акробатическая комбинация. Мальчики и девочки: 

и.п. основная стойка - упор присев - 2 кувырка вперед - упор присев - перекат назад- 

стойка на лопатках - сед - наклон вперед, руками достать носки ног – встать - мост с помощью 

лечь на спину - упор присев - кувырок назад - встать руки в стороны. Ритмическая гимнастика 

(девочки) 

 стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

 прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

 передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) Упражнения 

на низкой перекладине. 

Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор-махом назадсоскок 

с поворотом на 90 ° 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

Мальчики:  

размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь - перемах левой ногой вправо - сед на  

бедре, правая рука в сторону - упор правой рукой на жердь спереди обратным хватом - соскок с 

поворотом на 90 ° внутрь. 

Девочки:  

Разновысокие брусья. 

Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев - вис лежа - упор сзади на 

нижней жерди - соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо). 

Легкая атлетика (30 часов) 

Беговые упражнения: 

 бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;  

 ускорение с высокого старта;  

 бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;  

 на результат 60 м; 

 высокий старт; 

 бег в равномерном темпе  до 15 минут; 
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кроссовый бег; бег на 1200м. 

варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

 прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

 прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча: 

 метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

 метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

 метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

 броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры (38 часов) 

Баскетбол (24 часа) 

 стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

 остановка двумя шагами и прыжком; 

 повороты без мяча и с мячом; 

 комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

 ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

 по прямой, с изменением направления движения и скорости;  

 ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

 передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

 передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

 передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

 броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 

 штрафной бросок; 

 вырывание и выбивание мяча;  игра по правилам. 

Волейбол (14 часов) 

 стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

 ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

 прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

 прием и передача мяча сверху двумя руками;  

 нижняя прямая подача; 

 игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) Прикладно-

ориентированные упражнения:  

 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

 лазанье по канату (мальчики); 
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 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

 приземление на точность и сохранение равновесия;  преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

 физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. Гимнастика с основами 

акробатики:  

Развитие гибкости 

 наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

 упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

 комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

 комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений;  

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

 разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением;  

прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

 подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

 метание набивного мяча из различных исходных положений; 

 комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода;  бег с 

равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Развитие силы 

 прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);  запрыгивание с 

последующим спрыгиванием;  комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой 

на руки и без опоры; повторный бег на короткие дистанции с максимальной 
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скоростью (по прямой); прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);  прыжки вверх на обеих 

ногах и на одной ноге с места и с разбега;  подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

 повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

 броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

 бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

 бег по гимнастической скамейке; 

 броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре ( 2 часа) 

История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Спортивная подготовка 

Физическая культура человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование (98 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  ( в процессе уроков) Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
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 Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (30 часов) Организующие команды и приемы: 

 построение и перестроение на месте; 

 выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

 "Пол-оорота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". Акробатические упражнения и 

комбинации: 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в стойку 

на лопатках-сед, наклон к прямым ногам-упор присев- стойка на голове с согнутыми ногами- 

кувырок вперед- встать, руки в стороны. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге 

(ласточка)- упор присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка на лопатках-сед, наклон вперед к 

прямым ногам-встать- мост с помощью-встать-упор присев-кувырок назад в полушпагат. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

 стилизованные общеразвивающие упражнения. Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). Девочки: 

прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

 передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики)   подъём 

переворотом в упор толчком двумя ногами  правой (левой) ногой в упор вне - спад подъём- 

перемах правой (левой) назад - соскок с поворотом на 90 °. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги врозь- перемах во 

внутрь- упор- размахивание в упоре- соскок махом назад. 

Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём  переворотом в 

упор на нижнюю жердь- соскок назад с поворотом на 90 ° 

Легкая атлетика (30 часов) 

Беговые упражнения: 

 ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; бег с ускорением от 40 до 60 м; скоростной бег 

до 60 м; 
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на результат 60 м; 

высокий старт; 

 бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

 кроссовый бег; бег на 1500м. 

 варианты челночного бега 3х10 м. Прыжковые упражнения: 

 прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

 прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча: 

 метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

 метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

 метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

 броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры (38 часов) 

Баскетбол (24 часа) 

 стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед;   

 остановка двумя шагами и прыжком; 

 повороты без мяча и с мячом; 

 комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

 ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

 ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным сопротивлением 

защитника; 

 передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника; 

 передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

 передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

 броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. 

 то же с пассивным противодействием. 

 штрафной бросок; 

 вырывание и выбивание мяча;  игра по правилам. 

Волейбол (14 часов) 

 стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

 ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

 прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
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 прием и передача мяча сверху двумя руками; нижняя прямая подача; игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) Прикладно-

ориентированные упражнения:  

 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

 лазанье по канату (мальчики); 

 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

 приземление на точность и сохранение равновесия;  преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

 физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. Гимнастика с основами 

акробатики:  

Развитие гибкости 

 наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

 упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

 комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

 комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений;  

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

 разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением;  

прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

 подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

 метание набивного мяча из различных исходных положений; 

 комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 
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 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода;  бег с 

равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Развитие силы 

прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); запрыгивание с 

последующим спрыгиванием; 

комплексы упражнений с набивными мячами. Развитие 

быстроты 

 бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

 повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой);  прыжки 

через скакалку в максимальном темпе;  подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);  прыжки вверх на 

обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;  подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие выносливости 

 повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

 броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

 бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

 бег по гимнастической скамейке; 

 броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). Развитие силы 

 многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре (2 часа) 

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
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Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 
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Физическое совершенствование (98 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

 Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность   с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (30 час) Организующие 

команды и приемы: 

 построение и перестроение на месте; 

 команда "Прямо!"; 

 повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок вперед 

- встать, руки в стороны. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - 

кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат 

назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок 

вверх с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

 стилизованные общеразвивающие упражнения. Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

 передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом 

назад в сед  ноги врозь; подъём завесом вне. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - перемах 

внутрь - соскок махом назад. 

Девочки:  
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 из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись на 

нижней жерди с опорой ступнями о верхнюю жердь - махом одной и толчком другой ноги 

переворот в упор на нижнюю жердь - махом назад соскок с поворотом на 90 ° 

Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед боком 

соскок с поворотом на 90 ° 

  

Легкая атлетика (30 часов) 

Беговые упражнения: 

 низкий старт до 30 м;  от 70 до 80 м;  до 70 м. 

 бег на результат 60 м; 

 высокий старт; 

 бег в равномерном темпе от 20 минут; 

 кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

 варианты челночного бега 3х10 м. Прыжковые упражнения: 

 прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

 прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

 метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с 

расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

 метание малого мяча на дальность;  

 броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Спортивные игры (38 часов) 

Баскетбол (18 часов) 

 стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

 остановка двумя шагами и прыжком; 

 повороты без мяча и с мячом; 

 комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

 ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 

 ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

 передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника; 

 передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

 передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

 броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м;  то же с 

пассивным противодействием; 

 штрафной бросок; 
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 вырывание и выбивание мяча;  игра по правилам. 

Волейбол (20 час) 

 стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

 ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

 прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

 прием и передача мяча сверху двумя руками;  

 нижняя прямая подача; 

 передача мяча над собой, во встречных колоннах; 

 отбивание кулаком через сетку; 

 игра по упрощенным правилам волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) Прикладно-

ориентированные упражнения:  

 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

 лазанье по канату (мальчики); 

 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

 приземление на точность и сохранение равновесия;  преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

 физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. Гимнастика с основами 

акробатики:  

Развитие гибкости 

 наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

 упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

 комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

 комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений;  

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

 разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением;  

прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

 подтягивание в висе и отжимание в упоре; 
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 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

 метание набивного мяча из различных исходных положений; 

 комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода;  бег с 

равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Развитие силы 

 прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);  запрыгивание с 

последующим спрыгиванием;  комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

 бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

 повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой);  прыжки 

через скакалку в максимальном темпе;  подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);  прыжки вверх на 

обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;  подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие выносливости 

 повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

 броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

 бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

 бег по гимнастической скамейке; 

 броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). Развитие силы 

 многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре (6 часов) 

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристских  походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования) 

Физическая культура (основные понятия) 

Адаптивная физическая культура 
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Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование (96 часов) 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

 Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (30 час) Организующие 

команды и приемы: 

 построение и перестроение на месте; 

 переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. Акробатические упражнения и 

комбинации: 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с 

трёх шагов разбега. 

Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках кувырок 

вперед со стойки - кувырок назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок 

назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - 

стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с 

поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

 стилизованные общеразвивающие упражнения. Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 
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Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

 передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад завесом 

перемах назад - оборот вперед - соскок. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок махом 

назад. 

Девочки (разновысокие брусья) : из виса  прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю жердь - переворот в упор на нижнюю жердь - перемах правой ногой, сед на левом бедре 

- угол, опираясь левой рукой за верхнюю жердь, а правой рукой сзади - встать равновесие 

(ласточка) на нижней жерди, опираясь руками о верхнюю жердь -упор на верхней жерди - оборот 

вперед в вис на верхней жерди - соскок. 

Легкая атлетика (30 часов) 

Беговые упражнения: 

 низкий старт до 30 м;  от 70 до 80 м;  до 70 м. 

 бег на результат 60 м; 

 высокий старт; 

 бег в равномерном темпе от 20 минут; 

 кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

 варианты челночного бега 3х10 м. Прыжковые упражнения: 

 прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

 прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

 метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с 

расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

 метание малого мяча на дальность;  

 броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры (36 часов) 

Баскетбол (16 часов) 

 стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

 остановка двумя шагами и прыжком; 

 повороты без мяча и с мячом; 

 комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

 ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости  с пассивным сопротивлением защитника; 
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 ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

 передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника; 

 передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

 передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

 броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

 то же с пассивным противодействием; 

 броски одной и двумя руками в прыжке; 

 штрафной бросок; 

 вырывание и выбивание мяча;  игра по правилам. 

Волейбол (20 часов) 

 стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

 ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

 прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;  прием и 

передача мяча сверху двумя руками;  передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

 передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

 нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи;  прием мяча 

отраженного сеткой. 

 игра по упрощенным правилам волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) Прикладно-

ориентированные упражнения:  

 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

 лазанье по канату (мальчики); 

 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

 приземление на точность и сохранение равновесия;  преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

 физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

 наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

 упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

 комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 
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 комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений;  

упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

 разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением;  

прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

 подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

 метание набивного мяча из различных исходных положений; 

 комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода;  бег с 

равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Развитие силы 

 прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);  запрыгивание с 

последующим спрыгиванием;  комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

 бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

 повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой);  прыжки 

через скакалку в максимальном темпе;  подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

 прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;  подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

 повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

 броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

 бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

 бег по гимнастической скамейке; 
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 броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

 прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

 прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед;  подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

 многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Тема урока   Кол-во часов  

  5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9  класс 

      

1 Знания о физической 

культуре 

2 2 2 2 2 

2 Легкая атлетика 15 15 15 15 15 

3 Спортивные игры 12 12 12 12 12 

4 Знания о физической 

культуре 

1 1 1 1 1 

5 Гимнастика с основами 

акробатики 

30 30 30 30 30 

6 Знания о физической 

культуре 

1 1 1 1 1 

7 Спортивные игры 26 26 26 26 26 

8 Легкая атлетика 15 15 15 15 15 

9 Резервные часы 3 3 3 3 3 

 Итого: 105 105 105 105 105 





 

 

                          

Рабочая программа учебного предмета 

«Чеченский язык»  
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 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чеченский язык» 

1. Планируемые результаты    освоения курса Чеченский язык на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

• расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Дешаран предмет Iаморан жамIаш: 

Юкъарадешаран юккъера школа чекхъяьккхиначу дешархочуьнгахь нохчийн маттехула  

хила деза  личностни жамIаш: 

-нохчийн къоман культуран коьрта мехаллех санна, нохчийн маттах кхетам хилар, дешар 

тIехь а, кхетаман, кхоллараллин хьуьнарш, дешархочун гIиллакх-оьздангаллица йоьзна 

амалш кхиорехь  цо дIалоцучу меттигах кхеташ хилар; 

-нохчийн мотт эстетически мехалла санна тIеэцар; цунах дозалла дар, цуьнан ларам бар; 

къоман культуран хилам и хиларе терра, нохчийн меттан башхалла а, цIаналла а ларъян езар; 

мотт бийцар шардаре а, говза, шера бийцаре а кхачар; 

- къамел дечу хенахь шен ойланаш а, синхаамаш а паргIат бовзийта а, дешнийн барам 

а,караберзийна грамматически гIирсаш тоъъал  хилар; ша дечу къамелана тидамбеш, шашена мах 

хадо хааран хьуьнар хилар;  

- нохчийн мотт уьйран а, юкъаметиггалин гIирс а,  пачхьалкхан мотт а хиларх 

кхетар;нохчийн мотт дешаран, къинхьегаман, говзаллин гIуллакхдарехь а, ша вовзийтарехь а, 
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юкъараллехь ша дIалоцу йолу  меттиг билгалъярехь а оьшуш хиларх кхеташ хилар; -вовшашца 

а, кхечу къаьмнийн векалшца а юкъаметтигаш дIакхехьарехь нохчийн маттах пайда эца кийча 

хилар; къаьмнийн культурийн юкъаметтигаш дIакхехьарехь къинхетаме а, машаре а хилар; 

- шен къоман а, РФ-цехь дехачу къаьмнийн а, дуьненаюкъара  культура а йовзарехьнохчийн 

мотт мехала гIирс хиларх кхеташ хилар. 

Юкъарадешаран юккъера школа чекхъяьккхиначу дешархочо нохчийн маттехула карадерзо 

деза метапредметни жамIаш: 

1) къамелдаран массо а тайпа карадирзина хилар: 

- барта а, йозанан а хаам цхьанатайпана тIеэца безаш хиларх кхетар; 

-ешаран тайп-тайпана кепаш карайирзина хила езар; 

-тайп-тайпанчу хьостанашкара хаамаш схьалаха хааран хьуьнар хилар, ШХГI а, дешарна лерина 

компакт-дискаш, Интернетан гIирсаш юкъа а лоцуш; 

-билггалчу темина коьчал схьалаха а, цхьана кепе яло а хаар карадерзор; шенна хаам 

схьалаха а, иза къасто а, цунна анализ ян а хаар; хаамийн технологи а, технически гIирсаш 

юкъа а лоцуш, йоьшуш я ладугIуш бевзина хаам хийца а, ларбан а, дIабовзийта а хаар; 

-хиндолучу дешаран декъан гIуллакхийн (цхьаммо ша а, вукхаьрца цхьаьна а) Iалашо 

билгалъян а, хьалха-тIаьхьа дийриг билгалдан а, барта а, йозанан а кепехь цхьанатайпанара 

жамIийн мах хадо хааран хьуьнар хилар; 

-паргIатчу кепехь барта а, йозанехь а нийса шен ойланаш йовзийта хьуьнар хилар; 

-шен нийсархошна хьалха доклад ян я цхьа хаамбан хаар; 

2) карадирзиначу хаарех, шардарех, карадерзорех дахарехь пайда эцар; 

- билгалбиначу барамехь яцйина (план, юхасхьайийцар, изложени, конспект) ладоьгIная дIаешна 

текст юха схьайийца хаар;  

- оьрсийн мотт Iаморехь нохчийн маттах пайда эца хаар; 

- меттан башхаллех пайда эца хааар ( нохчийн меттан, оьрсийн меттан, кхечупачхьалкхийн 

меттанийн, литературан урокашкахь).  

3) - тайп-тайпана юкъараллин хьелаш тидаме а оьцуш, къамелдарехь а, дийцаре даршкахь, 

дискуссешкахь дакъа лаца а, барта а, йозанан а аларш кхолла а хаар; 

Юкъарадешаран юккъера школа чекхъяьккхиначу дешархочун нохчийн мотт караберзоран  

предметни жамIаш ду: 

1) нохчийн мотт нохчийн къоман, Нохчийн республикин пачхьалкхан мотт,юкъаметтигаш 

дIакхехьаран гIирс санна бовзийтар; меттан а халкъан уьйр хила езар а; адаман дахарехь а, юкъараллехь 

матто дIалоцу меттиг йовзийтар; 

2) личностан кхетаман а, кхоллараллин а хьуьнарш кхиорехь, йоза-дешаркарадерзорехь, ша-шен 

дешар лакхадаккхарехь матто дIалоцучу меттигах кхетар; 

3) массо а тайпана къамелдаран кепаш карайирзина хилар: 



 

4 

ладогIар а, ешар а  

-барта а, йозанан а кепара хаамах цхьатера кхетар (Iалашонех, текстан теманех, коьртачу а, 

тIебузучу а хаамех); 

- тайп-тайпанчу жанрийн, хотIан тексташ ешаран тайп-тайпана кепаш карайирзина хилар 

(хьажаран, йовзаран, Iаморан); 

-книгаца а, роггIана арахоьцучу тептаршца а болх баран кепаш а евзаш хилар, ешна текст 

(план, тезисаш) хаамийн кепара хийца хаар карадерзор; 

-паргIат электронни а, справочни а литературех а, тайп-тайпанчу словарех а пайда эца хааран 

хьуьнар хилар; 

-тайп-тайпанчу жанрийн, хотIан тексташ ладогIарца цхьанатайпана тIеэцар; ладогIаран 

массо а кеп карайирзина хилар (текстан коьртачу чулацамах кхеташ, хаамаш схьахаьржина 

белахь а); 

-къамелан аларш дуста хаар церан чулацамца а, меттан гIирсех пайда эцарца а, матто кхочушдечу 

гIаллакхийн тайп-тайпаналлица а. 

къамелдар а, йоза а: 

-билгалбиначу яцъяран барамехь барта а, йозанан кепехь а ешна я ладоьгIна текст юхаметтахIотто 

хаар (юхасхьайийцар, план, тезисаш); 

-текст кхолларан норманаш а ларъеш (кхеташ а, хьалха-тIаьхьа йогIуш а, йозаелла а, 

темица йогIуш а хилар) паргIат барта а, йозанан а кепехь шен ойланаш йовзийта хьуьнар 

хилар; хезначуьнга, гиначуьнга, ешначуьнга, хьайна гонаха долучу бакъдолучуьнга а, 

хиламашка болу хьежам цхьанатайпана хилийтар; 

-дагалаьцнарг а, тIекаре яран хьал  а тидаме а оьцуш, тайп-тайпанчу кепийн, хотIан барта а, 

йозанан а тексташ кхолла хаар; 

-хьалха лаьттачу коммуникативни декхаршца йогIуш, кхетамца  меттан гIирсаш 

харжарца тайп-тайпанчу жанрийн тексташ (дийцар, хетарг (отзыв), кехат (письмо), расписка, 

тоьшалла (доверенность), заявлени) кхолла хаар; 

-цхьаммо дечу (монологан), шиммо дечу (диалоган) къамелан тайп-тайпана кепаш карайирзина 

хилар; шен нийсархошна хьалха боццачу хаамца я доклад ярца къамел дар; 

-тIекаре ечу хенахь нохчийн литературан меттан коьрта орфоэпически, лексически, 

грамматически норманаш ларъяр; гIиллакхехь лексикех а, фразеологих а пайда эцар; 

йозанехь коьрта  нийсаяздаран (орфографин) а, пунктуацин а бакъонаш ларъяр; 

-къамелан оьздангалла а ларъеш, тIекаре ярехь дакъалаца хьуьнар хилар;  

-шен къамелана ша-шена терго яр; хьалха хIоттийначу Iалашоне кхачар а, меттан исбаьхьаллин 

гIирсех пайда эцар а, цуьнан чулацам а тидаме а оьцуш, шен къамелан мах хадон хьуьнар хилар; 

грамматически а, къамелан а гIалаташ, кхачамбацарш карон а, уьш нисдан а хаар; шен тексташ кхачаме 

ялон а, редактировать ян а хаар; 5-г1а класс чекхйолуш дешархойн хила деза х1ара хаарш: 

Берашна хаа деза дешнаш фонетически а, дешан х1оттам къастош морфологически а, 

шиъ коьрта меже йолу предложенеш синтаксически талла. 1амийнчу кепара йолу цхьалхе а, 
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чолхе а предложенеш х1итто хаар. 1амийнчу материалца йог1уш йолу орфограммаш каро а, 

дешнийн нийсаяздар талла а хаар. 

– нохчийн мотт уьйран а, юкъаметиггалин гIирс а,  пачхьалкхан мотт а хиларх кхетар;  

– нохчийн мотт дешаран, къинхьегаман, говзаллин гIуллакхдарехь а, ша вовзийтарехьа, 

юкъараллехь ша дIалоцу йолу  меттиг билгалъярехь а оьшуш хиларх кхеташ хилар; 

– вовшашца а, кхечу къаьмнийн векалшца а юкъаметтигаш дIакхехьарехь нохчийнматтах пайда 

эца кийча хилар;  

– къаьмнийн культурийн юкъаметтигаш дIакхехьарехь къинхетаме а, машаре а хилар; 

– шен къоман а, РФ-цехь дехачу къаьмнийн а, дуьненаюкъара  культура а йовзарехьнохчийн мотт 

мехала гIирс хиларх кхеташ хилар. 

– барта а, йозанан а хаамех цхьатера кхеташ хилар (Iалашонех, теманех, коьртачу а,тIебузучу а 

хаамех); 

– тайп-тайпанчу хотIийн (стилан), жанрийн тексташ массо кепара ешар  карадерзор;  

– билгалбинчу барамехь яцйина (план, юхасхьайийцар, изложени, конспект) ладоьгIная дIаешна 

текст юха схьайийца хаар;  

– тайп-тайпана юкъараллин хьелаш тидаме а оьцуш, къамелдарехь а, дийцаредаршкахь, 

дискуссешкахь дакъа лаца а, барта а, йозанан а аларш кхолла а хаар.  

     6-г1а класс чекхйолуш дешархойн хила деза х1ара хаарш:  

     Дукха маь1наш долчу дешнийн маь1наш довзийта а, уьш къамелехь нийса лело а хаар. 

Дешан маь1на къасто хаар. 

     6-чу классехь 1амийна къамелан дакъош, церан грамматически билгалонаш йовзар а, къесто 

хаар а. 

     1-6-чу классашкахь 1амийнчу меттан материалца йог1уш орфограммаш каро а, цаьрца 

дешнаш нийсаяздан а, къесто а хаар. 

      Юьззина нийса ойланаш билгалъяхархьама, къамелехь ц1ердешнех, билгалдешнех, 

куцдешнех, церан синонимаш, антонимаш, омонимаш юкъа а ялош, пайдаэца хаар. 

     1амийнчу бакъонийн пунктограммаш предложенешкахь каро а, йовзийта а хаар. 

        Чолхе план х1оттор. Г1ишлош чоьхьара а, 1аламан а сурт гойтуш, дийцаран кепара 

йолу юьззина а, йоца а, хаьржина а йолу сочиненина оьшуш йолу материал гулъяр, цхьана 

кепе ялор. Г1ишлош, 1аламан суртх1отторан а буха т1ехь дийцар кхоллар. Шен текст а, 

чулацам а, меттан говзалла а шаръеш, тоеш кхочушъяр (1амийнчу материалца йог1уш). Ша 

хаьржинчу темина сочинени язъяр. 

     7-г1а класс чекхйолуш дешархойн х1ара хаарш хила деза: 

     7-чу классехь 1амийна коьрта а, г1уллакхан а къамелан дакъош довзар, нийсакъесто  

 хаар. Причастин, деепричастин карчамашца йолу а, 1амийнчу хуттургашца цхьанатайпанара 

йолу а, йоцу а предложенин меженаш а, чолхе предложенеш а синтаксически таллар. 

Причастин, деепричастин карчамашца предложенеш х1иттор. 

1-7 чу классашкахь 1амийнчу материалца йог1уш йолу орфограммаш карор, дешнийн 

нийсаяздаран некъаш, бахьанаш билгалдаха хаар. 

     Причастин, деепричастин карчамаш запятойшца къастор. 

     Адаман куц-кеп, бедар (кечвалар), къинхьегаман г1уллакхаш дуьйцуш долу дийцарш 

яздар, билгалйинчу сюжетана дийцарш яздар; дешархоша шайн дахарехь зеделлачун а, шаьш 

кхочушбинчу юкъараллин-пайдечу белхан а г1оьнца сочинени язъяр.      8-г1а класс 

чекхйолуш дешархойн хила деза х1ара хаарш: 
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         Дешнийн цхьаьнакхетарш, цхьалхе цхьанах1оттаман, шинах1оттаман 

предложенеш синтаксически таллар. Тайп-тайпанчу грамматически талларех пайдаэца хаар. 

      Шинах1оттаман а, цхьанах1оттаман а цхьалхе предложенеш х1иттор, цхьанатайпанарчу а, 

шакъаьстинчу а меженашций, юкъадалочу дешнашций, предложенешций, т1едерзаршций чолхеяьхна 

цхьалхе предложенеш х1иттор. Къамелан чулацамца а, стилаца а йог1уш йолчу синтаксически 

синонимех пайдаэцар. Литературни меттан норманаш ларъяр. 

   7-чу классехь 1амийна пунктограммаш карор, йозанехь сацаран хьаьркаш х1иттор къастоа, 

довзийта а хаар. 

Цхьанатайпанарчуй, шакъаьстинчуй меженашций, юкъадалочу дешнашций, 

предложенешций, т1едерзаршций, айдардешнашций йолчу предложенешкахь сацаран 

хьаьркаш х1итор. Грамматикан хаттарийн талламан болх кхочушбан хаар. Х1оттам боцчохь 

подлежащиний, сказуеминий юккъе тире йиллар. 

5-8-чу классашкахь 1амийна орфограммаш, пунктограммаш юкъайог1у предложенеш, 

дешнаш нийсаяздан а, довзийта а хаар. Орфограммаш талла ца лучу дешнийн нийсаяздар. 

     Текстан стиль къасто хаар. Меттиган а, памятникийн а сурт гойтуш йолу изложени язъян хаар.  

  Сочинени язъян хаар (масала: литературни турпалхойн г1иллакх-амал дустаран маь1нехь гайтар, 

меттиган, памятникан сурт гойтуш язъян хаар). 

     9-г1а класс чекхйолуш дешархойн х1ара хаарш хила деза: 

     Чолхе предложенеш талла хаар. Тайп-тайпанчу кепара чолхе предложенеш х1итто а, 

къамелан чулацаме а, стиле а хьаьжжина, синтаксически синонимех пайдаэца а хаар. Текстан 

стиль а, тайпа а къасто хаар. 

     Литературни меттан норманаш ларъян хаар. 

     8-9-чу классашкахь 1амийна пунктограммаш каро а, йозанехь сацаран хьаьркаш 

х1иттор къасто а, талла а, довзийта а хаар. Чолхе-цхьаьнакхеттачу предложенин дакъошна а, 

коьртачуй, т1етухучуй предложенешна а юккъе запятой йилла а, хуттургаш йоцчу а, тайп-

тайпанчу юкъаметтигийн а, маь1нийн а дакъойн лаьттачу чолхечу предложенешкахь а, ма-

даррачу къамелехь а, диалогехь а, цитаташкахь а сацаран хьаьркаш х1итто хаар. 

    5-8-чу классашкахь 1амийнчу орфограммашца долу дешнаш нийса яздан а, уьш яздаран 

бакъонаш йовзийта а хаар. 

     Историко-литературни тема йолу доклад кечъян а, ян а хаар. Йоккха йоцчу 

литературно-критически статьян тезисаш я конспект х1отто хаар. Публицистически кепара 

сочинени язъяр. 
  

Изложенин чулацам а, меттан говзалла а шаръеш, тоеш, нисъеш кхочушъян а, 

орфографически,  пунктуационни, грамматически, стилистически г1алаташ каро а, нисдан а 

хаар. 

2. БЕЛХАН ПРОГРАММИН ЧУЛАЦАМ 

5 класс (70 сахьт) 

Мотт адамийн уьйран уггаре а мехала г1ирс.(1сахьт) 

КАРЛАДАККХАР (3 сахьт) 

Шала мукъаза элпаш. Къамелан дакъош. Ц1ердешан терахь, класс, дожарш, легар. Юкъара а, 

долара а ц1ердешнаш. Билгалдош, дожарш, легарш. 

СИНТАКСИС А, ПУНКТУАЦИ А (22 сахьт) 
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Синтаксисах кхетам балар. Дешнийн цхьаьнакхетарш. Дешнийн цхьаьнакхетарш 

т1еч1аг1дар. Предложени. Предложенийн тайпанаш. Дийцаран предложенеш. Хаттаран 

предложени а, айдаран  предложенеш а. Предложенин чаккхенгахь сацаран хьаьркаш. 

Предложенин коьрта меженаш: подлежащи, сказуеми, нийса кхачам. Предложенин коьртаза 

меженаш: кхачам, къастам, латтам. Яржаза а, яьржина а предложенеш. Цхьанатайпанарчу 

меженех лаьцна кхетам балар. Предложенин цхьанатайпанара меженаш ( а, амма, ткъа, 

бохучу хуттургашца а, хуттургаш йоцуш а). Цхьанатайпанарчу меженашкахь сацаран 

хьаьркаш х1иттор. 

Цхьанатайпанарчу меженашна хьалха юкъара дешнаш. Юкъарчу дашна т1ехьа шит1адам биллар. 

Т1едерзар, т1едерзарехь сацаран хьаьркаш х1иттор. 

Хуттургашца йолу чолхе предложенеш (шайгахь подлежащи а, сказуеми а долуш, 

цхьалхечарах лаьттарш). Чолхечу предложенехь йолчу цхьалхечу предложенешна юккъехьа 

хуттургана а, амма, ткъа бохучу хуттургашна хьалха а запятой йиллар. 

Авторан дешнел т1аьхьа а, царна хьалха а ма-дарра къамел. Ма-даррачу къамелехь сацаран 

хьаьркаш. Диалог. Диалоган репликашна хьалха йозанехь тире. 

2. Шайн интонацига (эшаре) хьаьжжина, дийцаран а, хаттаран а, айдаран а предложенеш нийса еша 

хаар. 

Предложенин коьрта меженаш. 

Подлежащи. Сказуеми.Предложенин коьрта меженаш  т1еч1агъяр. 

Предложенин коьртаза меженаш. 

Кхачам. Кхачам т1еч1аг1бар. Къастам. Къастам т1еч1аг1бар. Латтам. Коьртаза меженаш 

т1еч1аг1ъяр.  

Яржазий, яьржиний предложенеш . Предложенийн цхьанатайпанара   меженаш. 

Цхьанатайпанарчу меженашкахь юкъара дешнаш. Цхьанатайпанарчу меженашкахь 

хуттургаш. Предложенин цхьана тайпа-нара меженаш т1еч1аг1ъяр. Т1едерзар. Т1едерзарехь 

сацаран хьаьркаш. Цхьалхе а, чолхе а предложенеш. Чолхечу предложенешкахь  хуттургаш. 

1амийнарг карладаккхар, т1еч1аг1дар. 

Ма-дарра къамел . 

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИ (8 сахьт) 

1. Йозанехь къамелан аьзнаш билгалдахар, нохчийн алфавит. 

Къамелан аьзнаш: мукъанаш, мукъазнаш. Нохчийн меттан шатайпанара аьзнаш 

билгалдеш долу элпаш, церан нийсаяздар (г1, кх, къ, п1, т1, ц1, ч1, хь, х1, аь, оь, уь, юь, я). 

Я, яь, ю, е, е элпийн маь1на а, церан яздар а. Й элпан нийсаяздар. Деха а,      доца а мукъа 

аьзнаш (а, у, и), церан нийсаяздар. 

2.Орфографически а, нохчийн-оьрсийн а, оьрсийн-нохчийн а словарах пайдаэца хаар. 

ЛЕКСИКОЛОГИ (12 сахьт) 

1. Лексиках юьхьанцара кхетам. Дешан лексически маь1на.Цхьана маь1нин а,дуккха а 

маь1нийн а дешнаш. Омонимаш (юкъара кхетам). Дешнийн нийса а,      т1едеана а маь1наш а. 

Синонимаш. Антонимаш. Оьрсийн маттера нохчийн матте т1еэцна дешнаш. 

Меттан дешнех лаьцна юкъара кхетам. Ширделла дешнаш (довзийтар). 

Фразеологизмех лаьцна кхетам балар. 

2. Дешнаш, шайн маь1нашка хьаьжжина, нийса харжа а, ала а хаар. Орфографически 

а,гочдаран а словарех, фразеологически карчамех пайдаэца хаар. 

МОРФОЛОГИ  

Дошкхолладалар а, орфографи а 1. Дошкхолладаларх, орфографих кхетам балар. Дешнийн 

хийцадалар а,    кхолладаларан некъаш а. Дешан чаккхе а, лард а.Гергара а, схьадовлаза а,        

схьадевлла а дешнаш. Орам, дешхьалхе, суффикс. Формакхолларан а, дошкхолларан а суффиксаш. 
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2. Х1оттаме хьаьжжина, дош талла хаар (дешан лард, орам, дешхьалхе, суффикс, чаккхе). 

Тайп-тайпана дешнаш кхолла хаар, дошкхолладаларан тайп-тайпанчу кепех пайдаэца хаар 

(дешхьалхенан а, суффиксан а г1оьнций, чолхечу дешнашкахь лардаш цхьанатохарций). 

Чолхе-дацдина дешнаш нийса ала хаар. 

Къамелан дакъойх лаьцна юкъара кхетам балар. 

Ц1ЕРДОШ (16 сахьт) 

1. Ц1ердош а, цуьнан юкъара маь1на а, морфологически билгалонаш а. Ц1ердешан 

синтаксически г1уллакх. Предложенехь цунах подлежащи,кхачам, латтам, т1едерзар хилар. 

Адамех а, кхечу х1уманех а лаьцна долу ц1ердешнаш, церан хаттарш: мила? муьлш? х1ун? 

Юкъара а, долахь а ц1ердешнаш. Географически ц1ершкахь урамийн, майданийн, 

исторически хиламийн, дезачу денойн ц1ершкахь доккха элп яздар. Книгийн,    газетийн, 

журналийн, кинофильмийн, спектаклийн, литературни, музыкальни произведенийн 

ц1ершкахь доккха элп яздар, кавычкаш х1иттор.Ц1ердешан терахь. Дукхаллин терахьан 

чаккхенаш: ш, аш, наш, маш, ош, еш, арш, й, ий, рчий. 

Ц1ердешнийн грамматически классаш, цаьрца уьйр йолчу дешнашкахь церан классан 

гайтанаш (1 кл. ву-бу; 2 кл. ю-бу; 3 кл. ю-ю; 4 кл. ду-ду; 5 кл.бу-бу;  6 кл. бу-ду). Цу классех 

лаьцна бакъонца кхетам балар. Юкъара класс йовзийтар (лор ву, лор ю). 

Ц1ердешнийн дожарш а, дожаршца хийцадалар а (легар). 

Ц1ердешнийн дожарийн чаккхенаш нийсаязъяр а. Ц1ердешнийн кхолладаларан некъаш: 

1) дешхьалхенца, 2) суффиксаца, 3) дешхьалхенан а, суффиксан а г1оьнца,      4) дешнийн 

лардаш цхьаьнакхетарца. 

Цхьана дешдекъах лаьттачу ц1ердешнийн ораман мукъа аьзнаш хийцадалар а, церан алар а, 

нийсаяздар а(легарехь а, терахьехь а). 

Дацаран дакъалг ца ц1ердашца нийсаяздар. 

Ц1ердешнийн суффиксаш ( формакхолларан а, дошкхолларан а). 

Ц1ердош морфологически таллар. 

Ц1ердош карладаккхар. 

2. Къамелехь ц1ердешнех-синонимех, омонимех, антонимех пайдаэца хаар, уьш 

маь1нашка хьаьжжина нийса харжа а, ала а хаар (шовда, хьоста, говр, дин, гила; де-буьйса, 

1уьйре-суьйре; ча(ю), ча(ду); мохь (ю), мохь (бу).Ц1ердешан доланиг дожаран чаккхенгахь 

долу мукъа аз манкха (мерах) нийса ала 1амор. 

Дозуш долу къамел кхиор (5 сахьт)                                                

 Талламан белхаш(6. сахьт) 

Къамел кхиор. Текстах а, цуьнан дакъойх а лаьцна кхетам: текстан дакъойн уьйран 

лексически г1ирсаш, цхьалхе план. Кегий а, шуьйра а теманаш, текстан коьрта ойла: 

къамелан стилех лаьцна кхетам, къамелан хабаран а, исбаьхьаллин а стилех лаьцна 

юьхьанцара хаамаш; дийцарх а, яздарх а лаьцна: дийцаран кепара йолчу текстан а    жима а, 

юьззина а изложени язъяр суртх1отторан элементашца, цхьаццайолчу х1уманийн а, 

дийнатийн а хьокъехь сочиненеш - суртх1отторан дийцарш; дахарехь хиллачух лаьцна 

сочинени-дийцар (суьрташца а, юкъараллин-пайдечу къинхьегамехь дакъалацарца а доьзна). 

Доттаг1аллин а, къахьегаран а теманашна сочиненеш язъяр. 

6-г1а класс (70 сахьт) 

Карладаккхар (2 сахьт): 

1)нохчийн маттах лаьцна дош;2) къамелан дакъойх лаьцна юкъара  кхетам. 

Текст (3 сахьт) 

Билгалдош (13сахьт) 
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     1.Билгалдош а, цуьнан маь1на а, морфологически билгалонаш а (юкъара кхетам). 

     Мухаллин а, юкъаметтигаллин а, доладерзоран а билгалдешнаш. Лаамаза а, лааме а 

билгалдешнаш: 

     1) лаамазчу билгалдашах, маь1не хьаьжжина, подлежащи я кхачам, я т1едерзар хилар. 

 Цхьадолу билгалдешнийн терахь а, классан гайтам а. Мухаллин билгалдешнийн 

даржаш, церан кхолладалар, суффиксаш. Т1ехдаларан дарж кхуллуш долу дешнаш:сов, 

т1ех, вуно, 1аламат, инзаре, уггаре а (дика-дикаха-т1ех дика). 

     Билгалдешнийн легарш, дожарийн чаккхенаш нийсаязъяр. Билгалдешнийн кхолладалар, церан 

суффиксаш (формакхолларан а, дошкхолларан а). 

     Т1еэцна билгалдешнаш, церан легар. 

     Т1еэцначу билгалдешнийн суффиксаш а, церан нийсаязъяр а. Билгалдош морфологически таллар. 

Билгалдош карладаккхар. 

     2.Лаамаза а, лааме а билгалдешнаш дожаршца нийса хийца хаар. Къамелехь 

билгалдешнех-синонимех нийса пайдаэца хаар (маса, чехка, сиха, каде, т1ах-аьлла, 

х1айтаьлла; г1иллакхе, к1еда-мерза; товш, безамехь). 

     Лаамечу билгалдешан доланиг дожаран чаккхенгахь а, цхьана дешдекъах лаьттачу билгалдешан 

чаккхенгахь а мукъа аз манкха (мерах) нийса ала хаар. 

Терахьдош (14сахьт) 

1.Терахьдош а, цуьнан маь1на а, морфологически билгалонаш а. 

Терахьдешнийн тайпанаш: 1) лаамаза а, 2) лааме а;  1) масаллин (маса?), 2) декъаран 

(мас-маса?), 3) гулдаран (маса?), 4) билгалза-масаллин (маса? мел?), 5) рог1аллин 

(масалг1а?). 

Масаллин терахьдешнийн легар. 

     Цхьалхе а, чолхе а, х1оттаман а терахьдешнаш, церан легар. 

     Рог1аллин терахьдешнаш, церан кхолладалар, суффиксаш. Лаамазчу рог1аллин терахьдашах 

къастам хилар, лаамечух, маь1не хьаьжжина, подлежащи я кхачам      хилар. 

     Рог1аллин терахьдешнийн легар. Лаамаза рог1аллин терахьдешнаш лаамаза мухаллин 

билгалдешнаш санна дожаршца хийцадалар. 

     Терахьдешнийн кхолладалар (масалличарах декъаран а, гулдаран а, билгалзамасаллин а, 

рог1аллин а терахьдешнаш хилар). 

     Терахьдешнийн нийсаяздар. 

     Терахьдош морфологически таллар. 

     Терахьдош карладаккхар. 

 2.Чолхе-декъаран а, билгалза-масаллин а терахьдешнаш ц1ердешнашца цхьаьна нийса 

ала хаар; лаамечу масаллин а, рог1аллин а терахьдешнийн дожарийн      чаккхенаш нийса ала 

хаар. 

     Лаамечу терахьдешан доланиг дожаран чаккхенгара мукъа аз манкха (мерах) нийса ала 

хаар. 

    Ц1ерметдош (14 сахьт) 

1. Ц1ерметдош а, цуьнан грамматически билгалонаш а. 

     Ц1ерметдешнийн тайпанаш довзийтар: 1) яххьийн, 2) дерзоран, 3) доладерзоран,      

4) дерзоран-доладерзоран, 5) гайтаран, 6) къастаман, 7) къастамза, 8) хаттаран, 9) юкъаметтигаллин. 

     Яххьийн а, дерзоран а ц1ерметдешнийн яххьаш а, церан легар а. Тхо, вай бохучу дуккхаллин 

терахьан 1-чу юьхьан шина ц1ерметдашна юккъера башхо йовзийтар. 

Доладерзоран а, дерзоран-доладерзоран а ц1ерметдешнийн яххьаш а, церан легар а. 

 Гайтаран а, къастаман а, къастамзачу а ц1ерметдешнийн легар а. 

Хаттаран а, юкъаметтигаллин а ц1ерметдешнийн легар, царна юккъера башхо йовзар, уьш 

вовшашца дуста а, предложенешкахь къасто а хаар. 

Ц1ерметдешнийн нийсаяздар. 
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Ц1ерметдош морфологически таллар. Ц1ерметдешан синтаксически билгалонаш: 1) яххьийн а, 

дерзоран а ц1ерметдешнех предложенехь маь1не хьаьжжина подлежащи я кхачам хилар; 2) лаамазчу 

гайтаран а, къастаман а, доладерзоран а ц1ерметдешнех къастам хилар. 

 Ц1ерметдош карладаккхар. 

2.Къамелехь тайп-тайпанчу ц1ерметдешнех а, церан яххьех а, дожарийн чаккхенех а 

нийса пайдаэца хаар. Предложенешкахь хаттаран а, юкъаметтигаллин а ц1ерметдешнаш 

вовшех къасто хаар, церан башхалла йовзар. Ц1ерметдешнаш хуттурган (юкъаметтигаллин) 

дешнаш хилла лелар хаар. 

Хандош (13 сахьт) 

1.Хандош, цуьнан грамматически билгалонаш (морфологически а, синтаксически а). 

     Хандешан билгалза кеп, цуьнан суффиксаш ( -а, -о, -ан, -ен, -он). Хандешан билгалзачу кепан 

нийсаязъяр. 

Хандешан хенаш: 

 Карара хан а, цуьнан чаккхенаш нийсаязъяр а. 

 Яхана хан. Яханчу хенан кепех юкъара кхетам балар. Яханчу хенан чаккхенаш 

нийсаязъяр (и, ий, ира, ийра, ина, ийна, на, инера, ийнера,ура, ара, ора).Йог1у       хан: 1) хила 

мега хан, 2) хин йолу хан. Йог1учу хенан нийсаязъяр. 

 Хандешан цхьаллин а, дукхазаллин а кепаш. 

 Цхьадолчу хандешнийн терахь а, классаш а. 

2.Бартан а, йозанан а къамелехь хандашах нийса пайдаэца хаар. Хандешнийн чаккхенаш нийса ала 

а, нийса язъян а хаар. 

Карладаккхар (1сасхьт) 

Талламан болх (5 сахьт) 

Къамел кхиор (5 сахьт) 

Текстах, цуьнан дакъойх, къамелан стилех, темех, цуьнан коьртачу ойланех, дийцарх, 

суртх1отторан дийцарх, кхеташоне дийцарх лаьцна 1амийнарг карладаккхар. Сочиненина 

материал гулъяр. Сочинени язъярна оьшу материал цхьана кепе ерзор, чолхе план х1оттор. 

     Шайна гина х1усам муьлхачу хьолехь ю а, 1аламан сурт а х1оттош, яцйина а, хаьржина а 

изложенеш язъяр. 

     Х1усам а,1аламан сурт а гойтуш йолу сочинени язъяр.  

     Сочинени-дийцар яздар (обрамленица а, обрамлени йоцуш а), дуьйцуш хезначун а, 

бинчу тидаман а, суртх1отторан буха т1ехь а (цу юкъахь дайн-нанойн а, бевзаш болчеран а 

къинхьегаман хьуьнарех лаьцна а, цуьнга терра кхидолчух лаьцна а).  

7-г1а класс (70 сахьт) 

     Ненан маттах лаьцна дош (1 сахьт). 

     5-6-чу классашкахь 1амийнарг карладаккхар (5 сахьт): билгалдош, ц1ерметдош, хандош, 

церан билгалонаш. 

Хандош а, цуьнан кепаш а (14 сахьт) 1.Хандош 

1амор (14 сахьт). 

     6-чу классехь хандашах 1амийнарг карладаккхар.Хандешан саттамаш. Билгала саттам. 

Бехкаман а, лааран а саттамаш. Т1едожоран саттам. Хандешан спряженеш. Хандешан 

билгалзачу кепан ораман мукъа аьзнаш карарчу хенан орамехь хийцадалар, церан 

нийсаяздар.Хандешнийн кхолладалар.Деакепара хандешнаш, шайца долу подлежащеш 

ц1ерниг, дийриг, лург, меттигниг дожаршка х1уьттурш. Дацаран дакъалгаш ца, ма 

хандешнашца нийсаяздар. 

Причасти (7 сахьт) 
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Причасти а, цуьнан грамматически билгалонаш а.Причастин хенаш, церан суффиксаш 

нийсаязъяр. Лаамаза а, лааме а причастеш.Причастин карчам, цуьнан синтаксически 

г1уллакх, цуьнца сацаран хьаьркаш.Причастин легар, дожарийн чаккхенаш нийсаязъяр.  

Причастин кхоллаялар. Деепричасти ( 5 сахьт) 

     Деепричасти а, цуьнан грамматически билгалонаш а. Деепричастин хенаш, церан 

нийсаязъяр. Деепричастин карчам а,цуьнан синтаксически г1уллакх а, цуьнан сацаран 

хьаьркаш а.  

Масдар (6 сахьт) 

     Масдар а, цуьнан грамматически билгалонаш а. Масдаран терахь а, классаш а, кепаш 

а.  Масдаран легар, дожарийн чаккхенаш.Масдарца дацаран дакъалг ца нийсаяздар. 

Масдаран а, цуьнан карчамийн а синтаксически г1уллакх. 

Куцдош (8 сахьт) 

1. Куцдош а, цуьнан грамматически билгалонаш а (морфологически а, синтаксически а). 

Куцдешнийн тайпанаш, церан хаттарш, маь1наш . 

Куцдешнийн коьрта тайпанаш: 1) хенан, 2) меттиган, 3) бахьанин, 4) 1алашонан, 5) 

мухаллин (я даран суьртан), 6) масаллин, 7) бараман.Куцдешнийн цу коьртачу тайпанел сов, 

х1ара тайпанаш а довзийтар: 1) хаттаран куцдешнаш: маца? мацале? маццалц? х1унда? 

мича? мосазза? муха? 2) юкъаметтигаллин куцдешнаш: изза куцдешнаш, хаттаран маь1на 

хийцалуш, чолхечу предложенин шина декъан юкъаметтиг гойтуш хилахь: маца, мацале, 

маццалц, х1унда, мича, мичара, мосазза, муха. 

     Куцдешан синтаксически билгалонаш (куцдешнех предложенехь тайп-тайпана 

латтамаш хилар: хенан куцдашах хенан латтам, меттиган куцдашах меттиган латтам, 

бахьанин куцдашах бахьанин латтам, 1алашонан куцдашах 1алашонан латтам, даран суьртан 

куцдашах даран суьртан латтам). 

     Куцдешнийн даржаш: 1)юьхьанцара, 2) дустаран, 3) т1ехдаларан. 

Куцдешнийн кхолладалар (ц1ердашах, билгалдашах, терахьдашах, ц1ерметдашах, 

куцдашах).Куцдешнийн нийсаяздар.Куцдош морфологически таллар.Куцдош карладаккхар. 

     2. Къамелехь куцдешнийн синонимех, антонимех пайдаэца хаар. Куцдешнашца предложенеш а, 

дешнийн цхьаьнакхетарш а х1итто хаар. Чолхечу предложенехь юкъаметтигаллин куцдашах пайдаэца 

хаар. 

Г1уллакхан къамелан дакъош (7сахьт) 

Дешт1аьхье 

1. Дешт1аьхье а, цуьнан тайпанаш а: 1) меттиган: класса чохь; 2) хенан: хьол хьалха, 

совт1аьхьа; 3) даран суьртан: куьйгаш т1ехь лелаво; 4) 1алашонан: халкъан дуьхьа, дайннанойн 

хьомара; 5) юкъаметтигаллин (хенан а, меттиган а): делкъехь дуьйна, корера дуьйна. 

     Дешт1аьхьенийн нийсаязъяр. 

Дешт1аьхье лург дожаран яцйинчу а, юьззинчу а кепашца лела тарлуш хилар: 1) дитташ 

т1ехь (лург дожаран яцйинчу кепаца), 2) дитташна т1ехь (лург дожаран юьззинчу кепаца). 

2. Барта къамелехь а, йозанехь а дешт1аьхьенех нийса пайдаэца хаар. Дешт1аьхьехьакъ 

долчу дожарца нийса ала хаар. 

Хуттургаш  

1. Хуттург, цуьнан тайпанаш: 1) цхьаьнакхетаран: а-а,я, амма, ткъа, делахь а, бакъду, 

цхьабакъду, х1етте а, аьлча а (дозаран а, къасторан а, дуьхьалара а, довзийтаран а); карара; 

1) бахьанин: х1унда аьлча; 2) бехкаман: нагахь, нагахь санна; 3) дустаран: санна; 4) кхеторан: 

аьлла, бохуш. 

2. цхьанатайпанарчу меженашкахь а, чолхечу предложенехь а хуттургех, 

церансинонимех нийса пайдаэца хаар. Дакъалгаш  

1. Дакъалгаш а, церан маь1на а. 
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     Дакъалгийн тайпанаш: 1) бакъдаран (х1аъ, те); 2) дацаран (х1ан-х1а, ца, ма, -ц, -за); 

3) ч1аг1даран (-м, -х,-кх, -ма, -хьаха, -дера, -ур-атталла); 4) хаттаран ( те, техьа, 

теша,ткъа); 5) дозатохаран (бен, деккъа). 

2. Тайп-тайпанчу дакъалгашца йолу предложенеш, церан маь1нийн башхаллашкахьаьжжина, 

нийса еша хаар. 

Айдардош (2 сахьт) 

     1. Айдардешан маь1на. 

     Айдардешнийн тайпанаш: 1) синхаамийн (эх1,эхх1ай, эх1е-х1ай, 1алелай, ойн,маржа-

я1); 2) хьадаран я кхайкхаран (же, но, хьайц, киш, тигри-тигри, тикаштикаш,х1ан, 

х1ах1анц); 3) азтардаран (гап, дап, дап-дип, гап-гип, т1ох-т1их, ж1ашт, д1овв, говв, б1овв). 

     Айдардешнийн нийсаяздар. 

 1. Айдард 

Карладаккхар (5сахьт) 

Талламан болх (5 сахьт) 

Дозуш долу къамел кхиор (5 сахьт) 

Текстах, цуьнан дакъойх, къамелан стилех, тайпанех лаьцна 1амийнарг карладаккхар. 

 Къамелан публицистически (юкъараллин-политически) стилех юкъара кхетам балар. 

     Адаман куц-кеп, бедар, къинхьегаман г1уллакхаш гойтуш йолу дийцаран текстийн юьззина 

а, яцйина а, хаьржина а изложенеш язъяр. 

     Адаман куц-кеп, бедар, къинхьегаман г1уллакхаш гойтуш йолу сочиненеш язъяр 

(суьртийн а, бинчу тидамийн а г1оьнца). Масала: "Сан накъосташ" (я доттаг1чун) куц-кеп а, 

кечвалар а", "Г1уллакх говзанчех кхоьру", "Керла ц1а муха дира" и. д1. кх. а. 

     Литературни турпалхочун г1иллакх-амал язъяр. 

     Дешархошна дахарехь зеделлачун буха т1ехь къовсамечу кепара йолчу теманашна а, 

хьаналчу къинхьегаман маь1на долчу тайпанара а сочиненеш язъяр (ешначу книгех а, 

юкъараллин-пайдечу къинхьегамах а лаьцна). Масала: "Бакъволу доттаг1а мила лара мегар 

ду", "Диканаш иштта хуьлу" (я "Оьздачара иштта г1уллакх до"), "Тешамал сийлахь а, йохьал 

деза а, г1иллакх-оьздангаллел товш а х1ума дац", "Мехкан а, халкъан а сий лардар сийлахь 

ду", "Хьаналчу къинхьегамо адаман сий лакхадоккху", 

"Белхалочун говзалла а, цуьнан къинхьегаман сий а деза х1унда лору", 

"Нохчийчоьнан парг1атонехьа къийсинчу турпалхочун васт" и. д1. кх. а. 

     Билгалйинчу сюжетан буха т1ехь а, бинчу тидамийн суьртийн г1оьнца а, дийцаран 

хьесапехь сочинени язъяр. Масала, кху кепара теманашна: "Юьртбахаман балхахь 

дешархой", "Хаза экскурси", "Отличник хьанах ала мегар ду", "Сан дахарехь диц ца луш 

хилларг", "Халкъа юкъахь доттаг1алла сийлахь х1унда лору", и. д1. кх. а. Патриотически а, 

интернациональни а чулацам болу сочиненеш язъяр. 

8-г1а класс (70 сахьт) 

     Нохчийн мотт халкъийн вежараллин меттанех цхьаъ бу (1 сахьт). Карладаккхар 

(1 сахьт) 

     Дешан чаккхенга н яздар. 

3. Орфографи, цуьнан дакъош.  (1сахьт) 

Дешнийн цхьаьнакхетар а, предложени а (4 сахьт) 

1. Дешнийн цхьаьнакхетар. Дешнийн цхьанакхетаран д1ах1оттам а, маь1на а.Дешнийн 

цхьаьнакхетарний, предложениний юккъера башхо. Коьрта а, дозуш долу а дешнаш. 

Предложени, цуьнан тайпанаш. Логически (маь1нин) тохар . 

     Предложенехь дешнийн уьйр. Цхьаьнакхетаран а, карара а уьйраш. Бартбар, урхалла, 

т1етовжар . 

2. Дешнийн цхьанакхетар а, предложени а нийса х1отто хаар. 

Предложенин коьрта меженаш (5 сахьт) 
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1. Подлежащи, сказуеми, нийса кхачам. Грамматически а, маь1нин а 

подлежащеш.Коьрта меженаш юкъаялоре хьаьжжина цхьалхечу предложенин кепаш 

кхоллаялар (шинах1оттаман а, кхаах1оттаман а, цхьанах1оттаман а). Подлежащин хилар. 

Хандешан цхьалхе сказуеми. Ц1еран х1оттаман сказуеми. Подлежащиний, сказуеминий 

юккъехь тире. Хандешан х1оттаман сказуеми. Ийна х1оттаман сказуеми. 

2. Сказуемин синонимех пайдаэца хаар. 

      Коьрта меженаш юкъаялоре хьаьжжина, цхьалхечу предложенин кепаш кхоллаялар 

(шинах1оттаман а, цхьанах1оттаман а). 

Предложенин коьртаза меженаш (16 сахьт) 

     1. Кхачамаш, церан хилар. Къастамаш, церан хилар. Юххедиллар, цуьнгахь сацаран 

хьаьркаш. Латтамаш (хенан, меттиган, бахьанин, 1алашонан, даран суьртан, бараман, 

бехкаман, дуьхьалара), церан хилар. Латтамех 1амийнарг карладаккхар. 

  Кхачам. Лач кхачам. Къастам (берта а,бертаза а). Юххедиллар. Латтамаш. Даран суьртан 

латтам. Бараман латтам. Хенан латтам. Бахьанин латтам. 1алашонан латтам. 

Бехкаман а,дуьхьалара а латтамаш. Латтамах 1амийнарг т1еч1аг1дар. 

 Цхьалхечу предложенийн кепаш (7 сахьт) 

 Цхьанах1оттаман а, шинах1оттаман а,кхаах1оттаман а предложенеш. Юьхьан 

а,билгала-юьхьан а предложенеш. Билгалза-юьхьан предложенеш. Юкъара-юьхьан  

предложенеш. Юьхьаза предложенеш. Ц1еран предложенеш. Юьззина а,юьззина йоцу а 

предложенеш.  

Предложенин цхьанатайпанара меженаш (5 сахьт) 

     1. Предложенин цхьанатайпанарчу меженах лаьцна юкъара кхетам.  Предложенин 

цхьанатайпанарчу  меженашкахь дозаран а, къасторан а, дуьхьалара а, довзийтаран а 

хуттургаш: а-а, амма, ткъа, делахь а, бакъду, цхьабакъду, х1етте а, аьлча а. 

Цхьанатайпанара а,цхьанатайпанара боцу а къастамаш. Цхьанатайпанарчу  меженашца 

юкъара дешнаш, юкъарчу дешнашца йолчу предложенешкахь сацаран хьаьркаш х1иттор. 

Цхьанатайпанарчу а,цхьанатайпанара боцчу а къастамашкахь сацаран хьаьркаш. 

        Предложеница грамматически уьйр йоцу дешнаш (6 сахьт) 

     1.Т1едерзар, даьржина т1едерзар. Т1едерзар а, подлежащи а вовшашца дустар, 

башхалла къастор. Уьш муьлхачу къамелан дакъойх хуьлу довзийтар. Т1едерзарехь сацаран 

хьаьркаш. 

     Юкъадало дешнаш, уьш шина а аг1ор запятойшца къастор. 

    Юкъаяло предложенеш а, сацаран хьаьркаш х1иттор а. 

     Х1аъ, х1ан-х1а боху дешнаш-предложенеш, цаьргахь сацаран хьаьркаш. 

     Айдардешнаш-предложенеш, царгахь сацаран хьаьркаш. 

      Предложенин шакъаьстина меженаш(4 сахьт) 

Предложенин шакъаьстинчу меженах лаьцна юкъара кхетам. Шакъаьстина латтамаш. 

Шакъаьстина юххедиллар. Хенан а, меттиган а латтамийн дурсаш. 

Ма-дарра къамел – (6 сахьт) 

    1амийнарг   карладаккхар (4сахьт)    

    Талламан болх (6сахьт) 

    Дозуш долу къамел кхиор (4 сахьт) 

Текстах, къамелан стилех, тайпанех лаьцна болу хаамаш гулбар, юкъара маь1на дар. 

Къамелан публицистически а, исбаьхьаллин а стилех лаьцна кхетам к1аргбар. Меттигах, 

архитектуран, историн, культуран памятникех лаьцна дийцар юкъа а далош, 

публицистически сочинени язъяр. Г1иллакх- амалийн, оьздангаллин теманашна (масала: 

берийн доттаг1аллех, къинхьегамах, винчу махках лаьцна) изложенеш язъяр. Цара доккха 

г1о дийр ду иманехь а, патриотически а, интернациональни а, хьанал къинхьегам безаш а 

йолчу ойланца бераш кхио. Публицистически кепара сочинени язъяр. Белхалочун говзалле 
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а, юьртбахама къинхьегамхойн атта боцчу беркатечу балхе а дешархойн безам кхио таро 

лучу тематиках пайдаэца беза къамел кхиоран балха т1ехь. Адамийн тоьллачу амалех, 

оьздангаллех лаьцна а 1амочу литературни произведенин кхетош-кхиоран а, исбаьхьаллин а 

маь1нех лаьцна а сочинени язъяр (масала: "Дика к1ант иштта хуьлу", "Доттаг1алла сийлахь-

боккха ницкъ бу", "Сан хьалхара толам", "Хьанал къинхьегам адаман шолг1а нана ю"). 

Дийцаран кепара патриотически, интернациональни, исламан чулацам болу сочиненеш 

язъяр (масала: "Уьш лийтира Даймахкехьа", "Оьздачу нехан сийлахь г1уллакхаш" и.д1.кх.а). 

     Литературни турпалхойн дустаран характеристика (г1иллакх-амал). 

  

                                               9-г1а класс (70 сахьт) 

8-чу классехь 1амийнарг карладаккхар. (5 сахьт).  

 Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш. 

 Цхьалхечу предложенийн кепаш. Цхьанатайпара меженаш.Дешархошка шайга болх байтар. 

Чолхечу предложенех юкъара кхетам. (1 сахьт) Чолхе-цхьаьнакхетта 

предложенеш (3 сахьт). 

1. Чолхе-цхьаьнакхеттачу предложених лаьцна юкъара кхетам. 

     Чолхе-цхьаьнакхеттачу предложенешкахь дозаран а, къасторан а, дуьхьалара а 

хуттургаш: а-а, амма, ткъа, делахь а, бакъду цхьабакъду х1етте а; чолхе-цхьаьнакхеттачу 

предложенешкахь сацаран хьаьркаш х1иттор. 

2. Чолхе-цхьаьнакхетта предложенеш х1итто а, нийса еша а, цаьргахьцхьаьнакхетаран 

хуттургех пайдаэца хаар. 

Чолхе-карара предложенеш ( 24 сахьт) 

Чолхе-карарчу предложених, цуьнан билгалонех лаьцна кхетам балар. Коьрта а, т1етуху 

а предложенеш. Чолхе-карарчу предложенехь коьртачу а, т1етухучу а предложенийн уьйран 

г1ирс: карара хуттургаш, хуттурган дешнаш. Карара хуттургаш: х1унда аьлча, нагахь, нагахь 

санна, бохуш, аьлла. Кхеторан хуттургийн маь1наш къестор, довзийтар. Хуттурган дешнаш: 

1) юкъаметтигаллин куцдешнаш: маца, мацале, маццалц, х1унда, муха, мича, мичара, 

мосазза и.д1.кх.а. Чолхе-карарчу предложенешкахь сацаран хьаьркаш. Т1етухучу 

предложенин    грамматически   билгалонаш. 

 Чолхе карарчу предложенех лаьцна юкъара кхетам. Чолхе карачу предложенехь 

т1етухучун меттиг . Т1етухучу предложенийн кепаш . Кхачаман т1етуху предложенеш. 

Къастаман т1етуху предложенеш . Хенан т1етуху предложенеш.  Даран суьртан т1етуху 

предложенеш. Бахьанин т1етуху предложенеш .1алашонан т1етуху предложенеш. Бехкаман 

т1етуху предложенеш .  

 2. Чолхе-карара предложенеш х1итто а, цаьргахь карарчу хуттургех, хуттурган дешнех 

пайдаэца а хаар. 

Хуттургаш йоцу предложенеш (6 сахьт) 

     1. Хуттургаш йоцчу чолхечу предложених кхетам балар. Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложенешкахь запятой а, запятойца т1адам а.Церан дакъойн маь1нин юкъаметтигаш 

къасто хаар: ца хилча ца торуш йолу ч1ог1а уьйр хилар, вовшашца к1езиг уьйр хилар, ша-

ша къастийча, кхачаме долуш маь1на хилар. 

     Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенешкахь шит1адам х1оттор. Цуьнан дакъойн вовшашца 

йолу уьйр а, маь1наш а къасто хаар. 

     Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенехь тире йиллар. Цуьнан дакъойн вовшашца йолу 

юкъаметтиг а, маь1наш а къасто хаар. 

     2.Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенийн дакъойн тайп-тайпана маь1нийн юкъаметтигаш 

эшарца къасто а, уьш нийсаязъян а хаар. 

Маттах лаьцна юкъара хаамаш (6 сахьт) 
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Юкъараллин дахарехь меттан маь1на а, цуьнан коьрта билгалонаш а. Меттан 1илманан 

дакъош а, цуьнан маь1на а. Нохчийн литературни мотт а, диалекташ а. Литературни меттан 

стилаш. Литературни меттан норманаш. Литературни меттан норманаш нийса ларъян хаар. 

1амийнарг карладаккхар (6 сахьт) 

1. Лексикех, фонетикех, грамматикех, нийсаяздарх лаьцна 1амийнарг шардар. 

2. Чолхе-цхьаьнакхетта а, чолхе-карара а предложенеш. 

Талламан болх (5 сахьт) 

Тест (3 сахьт) 

Дозуш долу къамел кхиор (5 сахьт) 

Текстах, теманах, цуьнан коьртачу ойланех лаьцна болу хаамаш бовзар; текстан дакъойн 

вовшашца йолу уьйр йовзар; дийцарх, къамелан стилех лаьцна болу хаамаш к1аргбар. 

Юкъараллин-политически а, г1иллакх-амалийн а, историко-литературни а теманашна 

публицистически кепара сочиненеш язъяр, иштта изложенеш язъяр. 

ПКЭ-н кечам бар (6 сахьт) 

3. Дешаран темин хьесап 

5 класс (70 сахьт) 

№ Хьеха билгалдинарг Сахьт 

1 Вайн мотт-вайн хазна 1 

2 Карладаккхар 2 

3 Синтаксис а, пунктуаци а 20 

4 Фонетика, графика, орфографи 8 

5 Лексика 12 
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Ц1ердош 16 

7 Дозуш долу къамел кхиор 5 

8    Талламан белхаш 6 

6-г1а класс (70  сахьт) 

№ Хьеха билгалдинарг Сахьт 

1 Карладаккхар 2 

2 Текст 3 

3 Билгалдош 13 

4 Терахьдош 14 

5 Ц1ерметдош 14 

6 Хандош 13 

7 Карладаккхар 1 

8 Талламан болх 5 

9 Къамел кхиор 5 

7-г1а класс (70 сахьт) 

№ Хьеха билгалдинарг Сахьт 

1 Ненан маттах лаьцна дош 1 

2 5-6-чу классашкахь 1амийнарг 

карладаккхар 

5 

3 Хандош а, цуьнан кепаш а 14 

4 Причасти 7 

5 Деепричасти 5 
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6 Масдар 6 

7 Куцдош 8 

8 Г1уллакхан къамелан дакъош 7 

9 Айдардош 2 

10 Карладаккхар 5 

11 Дозуш долу къамел кхиор 5 

12 Талламан болх 5 

8-г1а класс (70 сахьт) 

№ Хьеха билгалдинарг Сахьт 

1 Нохчийн мотт халкъийн вежараллин 

меттанех цхьаъ бу 

1 

2 Карладаккхар 1 

3 3. Орфографи, цуьнан дакъош. 1 

4 Дешнийн цхьаьнакхетар а, предложени 

а 

4 

5 Предложенин коьрта меженаш 5 

6 Предложенин коьртаза меженаш 16 

7 Цхьалхечу предложенийн кепаш 7 

8 Предложенин цхьанатайпанара 

меженаш 

5 

9 Предложеница грамматически уьйр 

йоцу  

6 

 дешнаш  

10 Предложенин шакъаьстина меженаш 4 

11 Ма-дарра къамел 6 

12 1амийнарг   карладаккхар 4 

13 Талламан болх 6 

14 Дозуш долу къамел кхиор 4 

9-г1а класс (70 сахьт) 

№ Хьеха билгалдинарг Сахьт 

1 8-чу классехь 1амийнарг 

карладаккхар. 

5 

2 Чолхечу предложенех юкъара кхетам. 1 

3 Чолхе-цхьаьнакхетта предложенеш 3 

4 Чолхе-карара предложенеш 24 

5 Хуттургаш йоцу предложенеш 6 

6 Маттах лаьцна юкъара хаамаш 6 

7 1амийнарг карладаккхар 6 

8 Талламан болх 5 

9 Дозуш долу къамел кхиор 5 

10 Тест 3 

11 ОГЭ-н кечам бар 6 



 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

                                      

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

5 класс: 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое,духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

сосверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народовРоссии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры 

Метапредметные результаты 

-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов Предметные результаты: 

-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности 

6 класс: 

Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать 

и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально -  нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

исверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еерешения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средства художественной выразительности, особенности различных художественных 
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материалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе создания художественных 

образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

- применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественнойвыразительности в собственной художественной деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры); 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

какматериального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификацииличности; 

7 класс: 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

кОтечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейнойжизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать 

и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально -  нравственной оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

сосверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

длясебя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира Предметные 

результаты: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общейдуховной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
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наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, художественного вкуса 

и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностногоосвоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре,изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуальнопространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разныхтехниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоениепрактических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать:  

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. 

Выпускник научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства Выпускник научится: 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  осознавать 

роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и 

в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ Выпускник 

научится: 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа в искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
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 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного 

искусства образ человека: 

 передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета;  

 изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. Виды и жанры 

изобразительного искусства Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладного искусства, понимать их специфику; 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

2. Содержание учебного предмета «Искусство» 

на уровне основного общего образования 

5 класс  

Раздел №1. Древние корни народного искусства (8 ч.) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство - уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземноподводного мира, а также идея вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. 

Раздел №2. Связь времен в народном искусстве (8 ч.) 
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Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий, традиционных художественных промыслов 

(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). 

Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных 

промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях художественных промыслов.  

Раздел№3. Декор - человек, общество, время (11 ч.) 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в 

целом и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов 

декоративного искусства. 

Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 

регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить 

роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем 

Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением 

египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они  и являются особым знаком — 

знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему предлагается 

раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая 

регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы 

XVII века (эпоха барокко). 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб 

возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак 

любого человеческого сообщества — государства, страны, города, партии, фирмы, 

символизирующий отличие от других общностей, объединений. 

Раздел 4 Декоративное искусство  

в современном мире (8 ч.) 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание 

коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом 

материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работающих 

по данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника  6 класс 

Раздел №1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч.) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого 

языка служат для передачи значимых смыслов, является изобразительным способом выражения 

содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведения искусства через 

сопереживание его образному содержанию. 

Раздел №2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч.) 

История развития жанра "натюрморт" в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как 

творческая лаборатория художника. 
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Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, объем, форма, свет). 

Раздел№3. Вглядываясь в человека. Портрет (11 ч.) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета 

разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными 

качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, 

свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Раздел №4. Человек и Пространство. Пейзаж (8 ч.) 

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира 

в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

7 класс 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч.) 

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции строения фигуры 

человека. Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в 

европейском и русском искусстве в современном мире. 

Поэзия повседневности (8 ч.) 

Изображения обыденной жизни людей в истории искусства. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значения в понимании истории человечества 

и современной жизни человека. Выражение мировоззрения и общественных идеалов в 

изображении повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и 

себя в этом мире. 

Углубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности 

композиции, об образных возможностях изобразительного искусства и особенностях его 

метафорического строя. 

Развитие наблюдательности и интереса к жизни людей, образного видения обыденных 

сюжетов окружающей повседневной жизни. 

Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. 

Великие темы жизни (11 ч.) 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. 

Мифологические библейские темы в искусстве и их особое значение в развитии 

самосознания общества. 

Тематическая картина как обобщенный целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью. 

Историческая картина в европейском и русском  искусстве. Значение исторической 

картины в становлении национального самосознания. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве 

ХХ века. Проблемы современного развития изобразительного искусства. 

Реальность жизни и художественный образ (8 ч.) 

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. Главная 

задача обучения искусству - живое эмоциональное глубокое восприятие произведений 
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изобразительного искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни. Создание 

коллективных или индивидуальных творческих проектов. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

5 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 8 

2 Поэзия повседневности 8 

3 Великие темы жизни 11 

4 Реальность жизни и художественный образ 8 

 Всего 35 

6 класса    

№ Тема Кол-во часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 11 

4 Человек и Пространство. Пейзаж 8 

 Всего 35 

7 класса    

№ Тема Кол-во часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 11 

4 Человек и Пространство. Пейзаж 8 

 Всего 35 



 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«История» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

• представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

• приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны.  

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

• способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

• готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, 

вести конструктивный диалог; 

• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научнопопулярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 



 

 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, 

презентации, проекты); • способность решать творческие и проблемные задачи, используя 

контекстные знания и эвристические приемы.           формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение 

теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. При 

изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации) 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

историческихпонятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастнымивозможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

черезпонимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

пониманиеважной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; • следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

в соответствии с возрастными возможностями, формирование коммуникативной 

компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

подруководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательнойдеятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своейдеятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую,художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 



 

 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критическиоценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на электронных 

носителях:находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде обра- 

зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; • привлекать ранее 

изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато,полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устногосообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; • использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживатьпродвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

исверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат.Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

историческихпонятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важнойроли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 

возрастнымивозможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

какпонимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческимисистемами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений 

другихобучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбиратьнаиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своейдеятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 



 

 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную,текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать 

ификсировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находитьинформацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителявыбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато,полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видахпубличных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентацииинформации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживатьпродвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

исверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнениязадания. 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

историческихпонятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии 

свозрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме,проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

пониманиеисторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

пониманиеважной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческимисистемами (под руководством учителя); 



 

 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастнымивозможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 

(подруководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательнойдеятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оцениватьправильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую,художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критическиоценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальнойинформационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато,полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видахпубличных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; • использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживатьпродвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнениязадания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

исверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат.Личностные результаты изучения истории в 9 классе включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этническихгруппах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.; 



 

 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность,готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достиженияво всех сферах общественной жизни в изучаемый период; • устойчивый 

познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиямисторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других,формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на 

основеравноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональныхпредпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенныхучителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватнооценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 

вноситьнеобходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём 

сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

испособствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию 

икоординировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делатьвыбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь 

путёмсотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач,владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; • организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместнойдеятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёрунеобходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

иИнтернета; 



 

 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания икритерии для указанных логических операций; • выявлять проблему, 

аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводитьисследование её объективности (под руководством учителя); • делать 

умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идеютекста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 



 

 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира 

(5класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,  «республика»,    

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и   античных   обществах   (правители   и   подданные,   

свободные   и рабы);   в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 

класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 



 

 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории  

• Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и  других  стран  в  Новое  время;  б) эволюции  политического  строя  

(включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 



 

 

5 класс 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; формирование 

умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс). 

 Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 



 

 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,  «республика»,    

«закон», 

• «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и   античных   обществах   (правители   и   подданные,   свободные   

и   рабы);   в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История  Средних  веков.  От Древней Руси к Российскому государству  (VIII – XV 

вв.)  (6 класс). 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 



 

 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7 – 9 класс). 

 Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и  других  стран  в  Новое  время;  б) эволюции  политического  строя (включая    

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
ИСТОРИЯ  РОССИИ 

(включая региональный компонент) 

5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим. 

- 



 

 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. Зрелое 

Средневековье. Страны Востока в 

Средние века. Государства 
доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Образование 

государства Русь. Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство. Русь в середине XII – начале 

XIII в. Русские земли в середине XIII - XIV в. Народы 

и государства степной зоны. Восточной Европы и 

Сибири в XIII- XVвв. Культурное пространство. 

Формирование единого Русского государства в XV 

веке. Культурное пространство. 

Региональный компонент 

7 ИСТОРИЯ   НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ. 

 парламентаризму.  

 Первые буржуазные 

революции. 

Европа в конце ХV— начале XVII 

в. 

Европа в конце ХV— начале XVII 

в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—ХVIII 

в. Страны Востока в XVI—XVIII 

вв. 

Россия в XVI веке. Смута в России 

Россия в XVII веке. Культурное пространство. 

Региональный компонент. 

8 ИСТОРИЯ   НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. Эпоха 

промышленного переворота. 
Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов». Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. Народы России в 

XVIII в. 

Россия при Павле I.  Региональный компонент. 



 

 

9 ИСТОРИЯ   НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в. Мир к началу 

XX в. Новейшая история.  

Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны. 
Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине ХIХ 

в. Экономическое и 

социальнополитическое развитие 

стран Европы и США в конце ХIХ 

в. Страны Азии в ХIХ в. Война за 

независимость в Латинской 

Америке Народы Африки в Новое 

время Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX 

в. Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Отечественная война 1812 г. Николаевское 

самодержавие: государственный консерватизм 
Крепостнический социум. Деревня и город. 

Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. Пространство империи: этнокультурный облик 

страны Формирование гражданского  правосознания. 

Основные течения общественной мысли Россия в 

эпоху реформ. Преобразования Александра II: 
социальная и правовая модернизация «Народное 

самодержавие» Александра III. Пореформенный 

социум. Сельское 
хозяйство и промышленность. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи. Формирование 

гражданского общества и основные направления 

общественных движений. Кризис империи в начале 

ХХ века. Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма Общество и власть после 

революции «Серебряный век» российской культуры. 

Региональный компонент. 

2. Содержание учебного предмета «История» 

на уровне основного общего образования 

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхроннопараллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной 

интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени в 

рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.  

        За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) компонента (не 

менее 10 ч) предполагается изучение особой содержательной линии «История родного края». 

Эта содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего образования и в 

обязательном минимуме содержания стандарта отмечена курсивом, то есть, ориентирована на 

обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к уровню подготовки 

выпускников основной общей школы. «История родного края» изучается либо в составе 

интегрированного учебного курса «Краеведение» с VI по IX класс, либо в качестве 

краеведческого модуля в курсе истории в IX классе. 

5 класс 

Всеобщая история. История Древнего мира (68 часов) 

Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни. 

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в 

целостную картину различные факты и понятия первобытной и древней истории: происхождение 



 

 

человеческого общества, народов и государств; разделение обществ на первобытные и 

цивилизованные, на западные и восточные.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы перехода первобытных 

обществ на ступень цивилизации, выделять истоки современных общественных явлений, 

ценностей, которые зародились в Первобытном и Древнем мире.  

4-я линия развития. Видеть истоки современных нравственных ценностей в традициях и 

религиях древних обществ.  

5-я линия развития. Отмечать вклад каждой древней цивилизации в общечеловеческую 

культуру. 

Ведение. Место истории Древнего мира в периодизации всемирной истории. 

Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. 

Возникновение искусства и религиозных верований.  

Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелияи скотоводства. 

Появление неравенства и знати.   

Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам.  

Древний  Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники 

в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. 

Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян.  

Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  и его 

законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. 

Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей».  

Индия и Китай в древности.  Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему 

учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая.  

Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма 

Гомера «Одиссея». Религия древних греков.  

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу. Зарождение демократии в  Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на 

берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над 

персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу.  

Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини 

Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при 

Перикле.  

Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. 

Поход Александра Македонского на Восток.  В Александрии Египетской.  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний Рим. 

Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики.  

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.  Вторая война Рима с Карфагеном. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.  

Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря. Установление империи.  

Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при 

императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет 

Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители.  

Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя 

при Константине. Взятие Рима варварами. Заключение  

6 класс 

История Средних веков (32 часов) 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 



 

 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин Иоанн 

Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. 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. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

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 УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение 

в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

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. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 



 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (36 часа) Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества.Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 

Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, 

огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и 

Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат.  

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 

тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. Образование 

государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в 

Киев.Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти 

и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии 

об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие 



 

 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине 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». 

Русские земли в середине XIII  —  XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные 

походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-госу- 

дарственное 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 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель.Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной 

церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 

Московскогогосударства. Культурное пространство единого государства. Летописание 



 

 

общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

7 класс 

 Содержание учебного курса «Новая история. 1500-1800»  

Введение  

Хронологические рамки и основные проблемы новой истории. Периодизация новой истории и 

различные подходы к ней. Происхождение и содержание понятия «новая история». Аграрные 

цивилизации. Индустриальная цивилизация. 

Европа на исходе средневековья. Европейская средневековая цивилизация к концу XV в. 

Влияние природно-климатических условий на хозяйственную деятельность. Совершенствование 

техники, развитие товарного хозяйства в Европе. Предпосылки возникновения цивилизации 

нового времени в Европе. Политическая карта Европы накануне нового времени. 

Часть 1. Европа и мир в начале Нового времени 

Тема 1 Эпоха Великих географических открытий  

Великие географические открытия конца XV —* начала XVI в. Начало складывания 

колониальной системы. Политические и экономические предпосылки великих географических 

открытий. Технические изобретения, благодаря которым стали возможны дальние морские 

путешествия. Организационная подготовка морских плаваний.  Плавания португальцев вокруг 

Африки.         

Плавания X. Колумба и открытие Нового Света. Открытие Васко да Гамой морского пути в 

Индию. Первое кругосветное плавание Ф. Магеллана. Открытие Тихого океана. Начало 

колониальных захватов и создания колониальных империй. Завоевание испанцами и 

португальцами Нового Света. Европейцы в Северной Америке. Выход западноевропейской 

христианской цивилизации за пределы Европы, начало синтеза культур и цивилизаций в Новом 

Свете. Европейцы в странах Азии и Африки. 

Тема 2 Европа: от средневековья к новому времени (4 ч) 

Социально-экономическое развитие западноевропейского общества. Повседневная жизнь 

европейцев в конце XV — первой половине XVII в.Политика меркантилизма и ее последствия. 

Развитие техники и новая организация труда, распространение мануфактур, их типология. 

«Революция» цен и кризис средневековых социально-экономических отношений. Разрушение 

натурального хозяйства. Развитие товарно-денежных отношений. Мировая торговля, 

возрастание значения банков и бирж. 

Изменения в социальной структуре стран Западной Европы: упадок значения аристократии и 

дворянства; усиление экономического влияния буржуазии. «Новое дворянство». Распад 

крестьянской общины и городских корпораций. Появление класса наемных рабочих и их 

положение. Повседневная жизнь европейцев конца XV—XVII в. Культура повседневности 

протестантской Европы. 

Тема 3 Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения (2 ч.) 

Возрождение и гуманизм в Европе. Истоки и предпосылки Возрождения в Италии. Гуманизм 

и гуманисты. Гуманизм и церковь. Принципы гуманизма вискусстве итальянского Возрождения 

(Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль). Возрождение в других странах Европы. Значение 

Возрождения для формирования принципов европейской цивилизации нового времени. 

Тема 4 Реформация и контрреформация в Европе  

Реформация в Европе. Предпосылки Реформации. Сущность учения М. Лютера, принципы 

лютеранской церкви. Протестантская Реформация в странах Европы. Крестьянская война в 

Германии. Учение Т. Мюнцера. 



 

 

Вероучение Ж. Кальвина и Реформация в Швейанн. Организация кальвинистской церкви. 

Распространение кальвинизма в Европе. Королевская Реформация в Англии. Протестантизм как 

элемент западноевропейской цивилизации. 

Контрреформация и религиозные войны. Предпоаннск Контрреформации. Деятельность 

иезуитов, И. Лойола. Причины религиозных войн. Религиозные войны в Германии и Франции. 

Варфоломеевская ночь. Значение Аугсбургского мира и Нантского эдикта для формирования 

новой религиозно-политической системы в Западной Европе. 

Контрольно-обобщающий урок  1 ч. 

Тема 5 Ранние буржуазные революции. Международные отношения  

Нидерландская революция XVI в. Положение Нидерландов в составе владений испанских 

Габсбургов. Реформация в Нидерландах и усиление противоречий с испанской монархией. 

Испано-нидерландская война как социальная революция, ее буржуазный характер. Создание 

республики Соединенных Провинций Нидерландов. Роль протестантского вероучения и 

протестантской морали в формировании основ нового государства. 

Англия в конце XV — первой половине XVII в. Природные условия и экономика Англии. 

Предпринимательство в Англии, возникновение слоя «новых дворян». Аграрный переворот. 

Процесс огораживания. 

Политический строй Англии в XVI — середине XVII в. Формирование английской политической 

традиции. Контрреформация и международноеполоаннск Англии. Обострение англоиспанских 

противоречий на морях. Гибель «Непобедимой армады» и ее значение для возвышения Англии. 

Английская революция XVII в. Пуритане и англиканская церковь: усиление недовольства 

результатами «королевской реформации». «Великая ремонстрация» и ограничение власти 

короля. Гражданские войны и их итоги. О. Кромвель как политик и военный деятель. Казнь 

короля и провозглашение республики в Англии. Переплетение социально-политических и 

религиозных противоречий в Английской революции. Внутренняя и внешняя политика Англии 

в период протектората О. Кромвеля. 

Реставрация Стюартов и их политика. Угроза восстановления католицизма в Англии при Якове 

II. «Славная революция» 1688 г. и установление в Англии конституционной монархии. 

Голландия и Англия во второй половине XVII— XVIII в. Буржуазный характер 

преобразований в Голландии и Англии после победы революций. Влияние протестантизма на 

политическое и экономическое развитие этих стран. 

Начало формирования в Англии гражданского общества и правового государства. Политическая 

структура английской конституционной парламентской монархии в конце XVII—XVIII в. 

Развитие буржуазных отношений в Голландии. Социальная структура голландского общества: 

буржуазия и наемные рабочие, роль средних слоев. Англо-голландское морское соперничество. 

Абсолютизм в Европе. Влияние процессов Реформации и Контрреформации на общественное 

сознание и политическое развитие европейских стран. Экономическая политика эпохи 

абсолютизма. Протекционизм и меркантилизм. 

Формирование абсолютизма во Франции. Французский абсолютизм при Ришелье. Правление 

Людовика XIV — вершина абсолютизма. Религиозный фактор в истории Франции XVII— XVIII 

вв. 

Испания в XVI в. Особенности испанского абсолютизма. Упадок Испании в новое время и его 

причины. Абсолютизм в Центральной и Северной Европе. Прусский вариант абсолютизма. 

Король Фридрих Вильгельм I и его политика. Государство австрийских Габсбургов. 

Особенности австрийского абсолютизма. Абсолютизм в странах Северной  Европы  (Швеция,  

Дания).   

Влияние  политической и философской мысли эпохи Возрождения на политическое развитие 

Италии. Флоренция при Медичи. 

Международные отношения XVII—XVIII вв. Политическая ситуация в Европе после 

Реформации и Контрреформации. Система союзов европейских государств, баланс сил между 



 

 

ними. Тридцатилетняя война — последняя религиозная война в Европе. Вестфальский мир и 

изменение соотношения сил в Европе. Международные отношения в XVIII в. Роль России в 

европейских международных отношениях. 

Часть 2. Эпоха просвещения. Время преобразований   

Тема 1.  Эпоха Просвещения 

Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Просвещения XVIII 

в. Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в 

естествознании. Складывание мировоззрения нового времени. Научные открытия и появление 

механической картины мира. Рационализм. 

Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория 

общественного договора, идеи правового государства, разделения властей. Экономические идеи 

Просвещения. А. Смит. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в XVIII 

в. Идеи Просвещения и изменения в политике европейских монархов. Просвещенный 

абсолютизм. Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея «регулярного» государства и 

повседневная жизнь европейцев вXVIII в. 

Искусство и литература XVII—XVIII вв. Влияние Реформации и Контрреформации на 

формирование стилей  и  направлений  в  искусстве  и  литературе 

XVII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности художественного языка стиля 

барокко. Реализм в европейской живописи XVII в. Художественная школа протестантской 

Голландии." «Малые голландцы», Рембрандт. Возникновение классицизма, его идейное 

содержание и предназначение. Живопись, архитектура и литература классицизма. Классицизм и 

Просвещение. Придворный стиль рококо и его характерные черты. Господство светского 

направления в искусстве. 

Тема 2. Промышленный переворот в Англии 

Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Прялка «Дженни», паровая машина Дж. Уатта. Начало использования энергии пара. Появление 

фабрик и замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Формирование новых классов и возникновение противоречий 

между ними. Зарождение индустриального общества Тема 3Североамериканские   колонии   и 

борьба за независимость. Образование США 

Североамериканские   колонии   Англии   в   XVII—XVIII вв. Английские колонии в Северной 

Америке: географическое положение и природные условия. Религиозный и национальный состав 

европейских переселенцев. Белые переселенцы и индейцы — взаимодействие и конфликты. 

Экономические противоречия между Англией и ее колониями. Движение за отмену гербового 

сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в Северной Америке. 

Американская революция XVIII в. Образование США. Первый Континентальный конгресс и 

начало Войны за независимость. Основные этапы и события Войны за независимость. Дж. 

Вашингтон. Декларация независимости США. Т. Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль о 

правах». Формирование политических основ американского общества. Окончание Войны за 

независимость США. Война за независимость как буржуазная революция. 

Тема 4. Великая французская революция 18 в.  

Установление конституционной монархии во Франции. Кризис французского абсолютизма. 

Влияние идей Просвещения на общественное сознание во Франции. Французское общество и 

королевская власть накануне революции. Причины созыва Генеральных штатов. Мероприятия 

Национального и Учредительного собраний. Начало Великой французской революции. Взятие 

Бастилии. Антифеодальное законодательство Учредительного собрания. Декларация прав 

человека и гражданина и ее значение. Основные политические течения во время революции. 



 

 

Виднейшие деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Установление 

конституционной монархии во Франции. Королевская власть и революция. 

Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. Политика 

жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины и ход. Установление 

республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию во Франции и вокруг нее. 

Законодательство Конвента. Свержение власти жирондистов и установление якобинской 

диктатуры. Якобинская политика террора и ее последствия. Термидорианский переворот. 

Причины краха якобинской диктатуры. Военные успехи республики. Влияние Великой 

французской революции на другие страны. Характер и итоги революции. 

Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и внешняя политика 

термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в период термидорианского Конвента. 

«Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта. 

Особенности развития буржуазных отношений и формирования гражданского общества во 

Франции в конце XVIII в. 

.Повторителыю-обобщающий урок по теме 3. 

Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и Северной 

Америки раннего нового времени. Просвещение и революция] Влияние Великой французской 

революции на политическое развитие Европы. Промышленный переворот в Англии — начало 

становления индустриальной цивилизации. Часть 3. Традиционные общества в раннее новое 

время Тема 1  Колониальный период в Латинской Америке. 

Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало европейской 

экспансии на Восток, колониализм. 

Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской цивилизации. Османская 

империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и политический строй 

Османской империи. Завоевания турок-османов. Начало упадка могущества Османской 

империи. 

Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы Аббаса I. 

Соперничество Ирана и Османской империи. 

Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское влияние на 

политику, экономику и культуру Османской империи. Прекращение военной и религиозной 

экспансии турок в Европе. Русско-турецкие отношения: войны и дипломатия XVII—XVIII вв. 

Балканские страны под властью турок. Начало национального возрождения балканских народов. 

Культурные и религиозные связи Балканских стран с Россией. 

Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия. Взаимодействие и 

переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад державы Великих Моголов. Захват 

Северной Индии афганцами. Проникновение европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских 

компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель. Управление захваченными 

территориями. 

Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные восстания и 

завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и маньчжурами. 

Проникновение европейцев в Китай. Попытки китайских властей закрыть 

страну. 

Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского общества. 

Японское государство. Внутренняя политика сёгуната Токугава. Проникновение в Японию 

европейцев. Причины закрытия страны. 

Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете. 

Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель индейских государств и цивилизаций. 

Истребление и порабощение местного населения. Хозяйственное освоение европейцами 

Америки. Формирование плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. 



 

 

Различные пути освоения Латинской и Северной Америки. Слияние индейской, африканской и 

европейской культур в Америке. 

Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание мировых колониальных 

держав после великих географических открытий. Упадок Испании и Португалии как морских 

держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. Географические открытия второй 

половины XVI—XVIII в. Пиратство и каперство. 

Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и Голландии и их 

экономическое проникновение в азиатские и африканские страны. Работорговля. Превращение 

Англии в сильнейшую морскую и колониальную державу. 

Итоговое повторение (1ч) 

Мир в эпоху раннего нового времени. Итоги развития европейской цивилизации и цивилизаций 

Востока к концу XVIII в. Два варианта развития цивилизации Запада. Промышленный переворот 

в Англии — начало становления индустриальной цивилизации. Повторение «Мир в эпоху 

раннего Нового времени». 

РОССИЯ В XVI—XVII вв.- 7 класс Россия 

в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. 

Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI 

в.Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских 

международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, 

в городах и сельской местности. Быт основных сословий. Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 



 

 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. 

Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского 

человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

8 класс 

Содержание предмета «Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900гг». (28 ч.) 

Глава I. Становление индустриального общества. 

Индустриальные революции: достижения и проблемы. Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники 

энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и 

капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм или империализм и его черты. 

Индустриальное общество. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний 

класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия быта. 

Изменения моды, новые развлечения. 

Наука в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на 

службе человека. 

Искусство в поисках новой картины мира. Развитие живописи, музыки, архитектуры. 

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения 

первой половины XIX в. Социализм о путях переустройства общества. Революционный 

социализм – марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 

ревизионизма Э. Бернщтейн. I Интернационал . 

Глава II. Строительство новой Европы  



 

 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонарпата. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства. Жизнь французского общества в 

период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. 

Крушение Наполеоновской империи. 

Разгром империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решения 

Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. 

Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. 

Французская революция 1848 г. и Вторая империя. 

Германия на пути к единству. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии 

с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. 

Образование Северо-Германского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная 

деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция – первое советское государство 

среди европейских государств. Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. 

Движение протеста Национальное объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения германии и провозглашение германской 

империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества  

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» - социальные реформы. Вильгельм II – «человек больших неожиданностей». От «нового 

курса» к «мирной политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Конец Викторианской эпохи. Английский парламент. 

Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. 

Рождение лейбористской партии Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. 

Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время 

реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение протеста. Эра либерализма. 

Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознание 

народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Особенности политического устройства. Национальный 

вопрос.. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Глава IV. Две Америки 



 

 

США в XIX в. модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Увеличение 

территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского 

общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое 

хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение протеста. Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн - президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон 

о гомстедах. Победа северян. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Особенности экономического 

развития страны после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство 

трестов. Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные 

социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. 

Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 

С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое 

развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Особенности политического устройства. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и 

эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». БалгангадхарТилак. 

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы 

и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства. Либерия и 

Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и готтентотов. 

Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX веков.  

 Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 

Англогерманское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские 

войны – пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. II Интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 



 

 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII 

в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных 

связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.Культура и нравы. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, 

европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта 

и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, 

фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. 



 

 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения 

в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур 

и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 

протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — 

великая европейская держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 



 

 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 

Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания.  



 

 

9 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ  

Понятие «Новейшая и современная история». 

Мир в 1920-1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол 

международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический 

Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. 

«Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. 

Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных 

режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные 

изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии 

против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная 

политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское 

соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г. Вторая мировая война 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная 

война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной 

Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. 

Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» 

на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция 

Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. 

Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Мировое развитие  и международные отношения в годы «Холодной войны». 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. 

Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка 

вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-

техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество 

потребления». 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые 

левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де 

Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей 

развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 

1990-х гг. Распад Югославии. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и 

демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская 

модель развития. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор 

освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао 

Цзедун. Дэн Сяопин. 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 



 

 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 

Европейский Союз. 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. 

Антиглобалистское движение. 

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и 

общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм).Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в 

условиях информационного общества. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Глава I Россия в первой четверти XIX в. 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы 

М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе 

преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной 

Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. 

Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. 

Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. 

— первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава. Глава II. Россия во второй четверти XIX в. 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 



 

 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая 

I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. 

Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм).Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. 

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ. 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 



 

 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 

марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине 19 века 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература.Русское искусство. Передвижники. 

Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение 

творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера 

Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 

жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. Глава V. Россия в начале ХХ в. 

     Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала 20 века. 

20. в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная 

политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы 

России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 

области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое 

княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в 

имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Ура- лья, кавказские 

народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Иносла- вие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX 

вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 



 

 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—

1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение.Общественное и политическое развитие России в 

1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. Архитектура. Скульптура.Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

5 класс 

№ 
раздел 

а 

Наименование раздела Количество 

часов 

1. Ведение 1 

2. Первобытные собиратели и охотники 3 

3. Первобытные земледельцы и скотоводы 2 

4. Счет лет в истории 1 

5. Древний  Египет 6 

6. Западная Азия в древности 7 

7. Индия и Китай в древности 4 

8. Древнейшая Греция 4 

9. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

10. Возвышение Афин в V в. до н.э. 5 

11. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 3 

12. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 2 

13. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

14. Гражданские войны в Риме 4 

15. Римская империя в первые века нашей эры 5 

16. Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи 2 

17. Контроль, повторение, практикум и т.п. 9 

18. Итого 68 



 

 

6 класс 

№ раздела Наименование раздела Количество 

часов 

История Средних веков  

 Введение. Живое средневековье. 1 

Раздел I Становление средневековой Европы (VI–XI века) 4 

Раздел II Византийская империя и славяне в VI – XI веках. 2 

Раздел III Арабы в VI – XI веках. 1 

Раздел   IV Феодалы и крестьяне. 2 

Раздел V Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Католическая церковь в XI – XIII веках. 

3 

Раздел VI Образование централизованных государств в Западной Европе  

(XI – XV века). 

4 

Раздел V II Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 3 

Раздел 

VIII 
Культура Западной Европы в Средние века 3 

Раздел IX Народы Азии. Америки и Африки в Средние века. 3 

 Тематический контроль и итоговое повторение 4 

 Итого 32 

История России 

 

1 Введение. Наша Родина – Россия. 1 

Раздел 1 Народы и государства на территории нашей страны в древности 2 

Раздел II Русь в IX- первой половине XII в. 9 

Раздел III Русь в середине XII – начале XIII в. 4 

Раздел   IV Русские земли в середине XIII –XIV в. 10 

Раздел V Формирование единого Русского государства. 5 

 Тематический контроль и итоговое повторение 5 

 Итого 70 

7 класс 

№ раздела Наименование раздела Количество 

часов 

Новая история  

 От Средневековья к Новому времени 1 

Раздел I Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 
11 

Раздел II Первые революции Нового времени. Международные отношения  

(борьба за первенство в Европе и в колониях) 
5 

Раздел III Эпоха Просвещения. Время преобразований. 6 

Раздел   IV Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 5 

 Тематический контроль и итоговое повторение 4 



 

 

 Итого 32 

История России  

Раздел 1 Россия в XVI веке. 2 

Раздел II II. Россия в XVII веке 10 

Раздел III Смутное время. Россия при первых Романовых 16 

 Тематический контроль и итоговое повторение 8 

 Итого 36(68) 

8 класс 

№ раздела Наименование раздела Количество 

часов 

Новая история  

Раздел I Становление индустриального общества 5 

Раздел II Строительство новой Европы 8 

Раздел III Страны Западной Европы на рубеже XIX - XX веков. Успехи и 

проблемы индустриального общества 
4 

Раздел   IV Две Америки 2 

Раздел V Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма. 4 

Раздел VI Международные отношения: обострение противоречий 1 

 Тематический контроль и итоговое повторение 2 

 Итого 26 

История России  

Раздел 1 Российская империя в начале XIX века 3 

Раздел II Внешняя политика российской империи в начале XIX века 3 

Раздел III Россия после отечественной войны 1812 года 2 

Раздел   IV Российская империя в годы правления Николая I (1825—1855) 3 

Раздел V Внешняя политика Николая I и кавказская война 3 

Раздел VI Общество, церковь, культура в России первой половины XIX века 4 

Раздел VII Россия в годы правления Александра II (1855—1881) 4 

Раздел 

VIII 
Россия в царствование Александра III. Первые годы правления 

Николая II 
10 

Раздел IX Общественная и церковная жизнь в последней четверти XIX века 2 

Раздел X Образование, наука и культура России во второй половине XIX века 2 

 Тематический контроль и итоговое повторение 4 

 Итого 40 

9 класс 

№ раздела Наименование раздела Количество 

часов 

Новейшая история (27 ч.)  

   

Раздел I Человечество после Первой мировой войны 3 

Раздел II Ведущие страны Запада  от процветания к кризису 3 



 

 

Раздел III Человечество во второй мировой войне 3 

Раздел   IV Мировое развитие  и международные отношения в годы «Холодной 

войны». 
3 

Раздел V Страны Европы и Северной Америки во второй половине  XX  начале  

XXI  века 
5 

Раздел VI Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 4 

Раздел V II Наука и культура народов мира в XX  -  начале  XXI  века 1 

Раздел VIII Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 2 

 Тематический контроль и итоговое повторение 3 

 Итого 27 

История России (41 ч.)  

Раздел 1 Российская империя в первые десятилетия XX века 9 

Раздел II Россия в годы революции и Гражданской войны (1917-1922) 6 

Раздел III СССР в 1920-1930-е гг. 7 

Раздел IV Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 8 

Раздел V Советский Союз в первые послевоенные годы 8 

Раздел VI Советский Союз в годы «ОТТЕПЕЛИ»  

Раздел VII СССР в 1960-начале 1980-е гг.  

 

Раздел 

VIII 
Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского 

общества 
 

Раздел IX Российская Федерация в 1991-2004 гг.  

 Тематический контроль и итоговое повторение 3 

 Итого 41(68) 

  



 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

     Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых 

результатов. 
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   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;    знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и   человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 

решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. Предметные 

результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и 

отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного 

искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего на-рода и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть 

специальной терминологией и  ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Предметные результаты освоения курса музыка на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа музыкальных образов; 
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формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицировали, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение). 

Выпускник научится: 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

определять тембры музыкальных  инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
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называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя  различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественныхи 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
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выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего образования 

  

5-й класс 

Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 

Тема 1. Музыка и другие виды искусства -4 часа 

1. Музыка рассказывает обо всем. 

2. Древний союз Истоки. 

3. Искусство открывает мир. 

4. Искусства различны, тема едина. 

Тема 2. Музыка и литература - 4 часа 

1. Слово и музыка 

2. Два великих начала искусства. 

3. «Стань музыкою, слово!» 

4. Музыка «дружит» не только с поэзией. 

Тема 3. Песня-3 часа 

1 .Песня — верный спутник человека 

2. Мир русской песни. 

3. Песни народов мира. 

Тема 4. Романс-4 часа 

1. Что такое романс 

2. Романса трепетные звуки. 

3. Мир человеческих чувств. 

4 .Народная хоровая музыка 

 Тема 5. Опера-2 часа 

1.Самый значительный жанр вокальной музыки. 

2. Из чего состоит опера. 

Тема 5. Балет-2 часа 

1. Единство музыки и танца 
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2. Единство музыки и танца 

Тема 6. Музыка звучит в литературе -2 часа 

1. Музыкальность слова. 

2. Музыкальные сюжеты в литературе 

 Тема 7. Музыка и изобразительное искусство-3 часа 

1. Образы живописи в музыке.  

2. Живописность искусства. 

3. «Музыка — сестра живописи». 

Тема 8. Музыкальный портрет-5 часов 

1.Может ли музыка выразить характер человека? 

2.Пейзаж в музыке 

3. Образы природы в творчестве музыкантов. 

4.Образы природы в творчестве музыкантов. 

5. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов- импрессионистов. 

Тема 9. «Музыкальная живопись» сказок и былин-2 часа 

1. Волшебная красочность музыкальных сказок. 

2. Сказочные герои в музыке. 

Тема 10. Музыка в произведениях изобразительного искусства-4 часа 

1. Музыка в произведениях изобразительного искусства 

2. Что такое музыкальность в живописи. 

3. «Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». 

4. Итоговый урок 

6 класс 

Тема года: «В чем сила музыки» 

Тема 1. «В чем сила музыки» -1 час 

Тема 2. «Тысяча миров музыки» -8 часов 

1.Наш вечный спутник. 

2.Искусство и фантазия. 

3.Искусство и фантазия. 

4.Искусство — память человечества. 

5.В чем сила музыки. 

6.Волшебная сила музыки. 

7.Волшебная сила музыки. 
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8.Музыка объединяет людей. 

Тема 3. Как создается музыкальное произведение-2 часа 

1.Единство музыкального произведения. 

2.Единство музыкального произведения. 

Тема 4. Ритм-4 часа 

1. «Вначале был ритм». 

2. О чем рассказывает музыкальный ритм. 

3. Диалог метра и ритма. 

4. От адажио к престо. 

Тема 5. Мелодия- 4 часа 

1. «Мелодия - душа музыки» 

2. «Мелодия - душа музыки» 

3. «Мелодией одной звучат печаль и радость» 

4. Мелодия «угадывает» нас самих. 

Тема 6. Гармония -5 часов 

 1.Что такое гармония в музыке 

2.Два начала гармонии 

3.Как могут проявляться выразительные возможности гармонии 

4.Красочность музыкальной гармонии. 

5.Красочность музыкальной гармонии. 

Тема 7. Полифония -2 часа 

1.Мир образов полифонической музыки 

2.Философия фуги. 

Тема 8. Фактура-2 часа 
1.Какой бывает музыкальная фактура 

2.Пространство фактуры 

Тема 9. Тембры-2 часа 

1.Тембры - музыкальные краски 

2.Соло и тутти. 

Тема 10. Динамика – 5 часов 
1.Громкость и тишина в музыке. 

2.Тонкая палитра оттенков. 

3.Чудесная тайна музыки 

4.  Музыка по законам красоты. 

5.Итоговый урок 

7 класс 
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Тема 1.  Музыка и другие виды искусства-10 часов 

1.Что роднит музыку с литературой. 

2.Вокальная музыка. 

3.Русские народные песни 

4.Вокальная музыка. 

5.Фольклор в музыке русских композиторов. 

6.Фольклор в музыке русских композиторов. 

7.Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

8.Вторая жизнь песни 

9.Всю жизнь мою несу родину в душе… 

10.Всю жизнь мою несу родину в душе… 

Тема 2. Музыка и литература -15 часов 

1.Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

2.Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

3.Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

4.Музыка в театре, кино, на телевидении. 

5.Удивительный мир музыкальных образов. 

6.Мир композитора. 

7.Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

8.Небесное и земное в звуках и красках. 

9.Звать через прошлое к настоящему 

10.Музыкальная живопись и живописная музыка 

11.Песня — верный спутник человека 

12.«Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

13.Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

14.Волшебная палочка дирижера. 

15.Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Тема 

3.  Музыка и изобразительное искусство-10 часов 

1.Полифония в музыке и живописи. 

2.Драматические образы в музыке. 

3.Эпические образы в музыке. 

4.Авторская музыка: прошлое и настоящее. 
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5.О чем «рассказывает» музыкальный жанр «Память жанра». 

6.О подвигах, о доблести и славе.. 

7.Мир музыкального театра. 

8.Мир композитора. С веком наравне 

9.Образы киномузыки 

10.Итоговый урок 

8 класс 

Тема 1.  Музыка и другие виды искусства-10 часов 

1.Что роднит музыку с литературой. 

2.Вокальная музыка. 

3.Русские народные песни 

4.Вокальная музыка. 

5.Фольклор в музыке русских композиторов. 

6.Фольклор в музыке русских композиторов. 

7.Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

8.Вторая жизнь песни 

9.Всю жизнь мою несу родину в душе… 

10.Всю жизнь мою несу родину в душе… 

Тема 2. Музыка и литература -15 часов 

1.Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

2.Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

3.Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

4.Музыка в театре, кино, на телевидении. 

5.Удивительный мир музыкальных образов. 

6.Мир композитора. 

7.Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

8.Небесное и земное в звуках и красках. 

9.Звать через прошлое к настоящему 

10.Музыкальная живопись и живописная музыка 

11.Песня — верный спутник человека 

12.«Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

13.Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 
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14.Волшебная палочка дирижера. 

15.Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Тема 3.  Музыка и изобразительное искусство-10 часов 

1.Полифония в музыке и живописи. 

2.Драматические образы в музыке. 

3.Эпические образы в музыке. 

4.Авторская музыка: прошлое и настоящее. 

5.О чем «рассказывает» музыкальный жанр «Память жанра». 

6.О подвигах, о доблести и славе.. 

7.Мир музыкального театра. 

8.Мир композитора. С веком наравне 

9.Образы киномузыки 

10.Итоговый урок 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

5 класс  

№                               Тема Кол-во 

часов 

1 Музыка и другие виды искусства 4 

2 Музыка и литература 4 

3 Песня 3 

4 Романс 4 

5 Опера 2 

6 Балет 2 

7 Музыка звучит в литературе 2 

8 Музыка и изобразительное искусство 3 

9 Музыкальный портрет 5 

10 «Музыкальная живопись сказок и былин» 2 

11 Музыка в произведениях изобразительного искусства 4 

 Всего 35 

6 класс 

№                               Тема Кол-во 

часов 

1  «В чем сила музыки» 1 

2 «Тысяча миров музыки» 8 

3 Как создается музыкальное произведение 2 

4 Ритм 4 

5 Мелодия 4 
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6 Гармония 5 

7 Полифония 2 

8 Фактура 2 

9 Тембры 2 

10 Динамика 5 

 Всего 35 

7 класс 

№                               Тема Кол-во 

часов 

1 Музыка и другие виды искусства 10 

2 Музыка и литература 15 

3 Музыка и изобразительное искусство 10 

 Всего 35 

                          

8 класс 

№                               Тема Кол-во 

часов 

1 Музыка и другие виды искусства 10 

2 Музыка и литература 15 

3 Музыка и изобразительное искусство 10 

 Всего 35 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык»  
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 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Русский язык» 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования. 

Во всех предметных, метапредметных и междисциплинарных программах целевые 

установки по достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы являются отражением общей цели Программы школы с уточнением и конкретизацией. 

В результате реализации основной образовательной программы основного общего образования 

планируется достичь следующих результатов: 

 ЛИЧНОСТНЫХ, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

 ПРЕДМЕТНЫХ, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству,прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности,обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

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

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве сосверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правилиндивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровнюэкологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейнойжизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народовРоссии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность 

ксоциальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 

а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владениенавыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; способность 

к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формированиеумения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия 

в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 
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взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать длясебя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможностиее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы длярешения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителеми сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты1: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение 

навыкамиопределения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной 

и устной речи; 
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2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формированиеспособности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в 

 
1 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; формирование 

умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; формирование умения адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; развитие способности 

самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

Планируемые результаты освоения учебных программ. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 

в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне 

общего образования. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
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• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; •

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
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• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Содержание учебного предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего образования 

5 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

Раздел 1. Язык. Речь. Общение2. 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речьдиалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

3. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

4. Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

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

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации 

общения. 
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Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлеченной из различных источников. 

Раздел 2. Текст3. 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность,связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционностилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры,принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление его 

плана, тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 

языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 3. Функциональные разновидности языка4. 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определенной функциональнойразновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование лингвистической компетенции. 

Раздел 4. Общие сведения о языке5. 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный языкРоссийской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств 

языка в художественных текстах. 
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Раздел 5. Фонетика и орфоэпия6. 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких иглухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 

разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 6. Графика7. 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение написьме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова.Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 7. Морфемика и словообразование8. 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из 

одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Проведение морфемного разбора слов. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этиологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 8. Лексикология и фразеология9. 
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1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее 

активного и пассивного запаса, происхождение сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Раздел 9. Морфология10. 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола.  

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение    морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление'форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

       Раздел 10. Синтаксис11. 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицысинтаксиса. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения.  
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Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разныхвидов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 11. Правописание: орфография и пунктуация12. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятиe орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем, правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Знаки   препинания   в   сложном   предложении:  

 сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Раздел 12. Язык и культура13. 

1. Взаимосвязь языка и истории, культуры народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения 

впроизведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

6 класс 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

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

Повторение изученного в 5 классе  
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Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. Р.Р. 

Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Контрольный 

словарный диктант. 

Текст  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или 

конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском 

первопечатнике. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание 

сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. К.Р. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

          Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ 

словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образования. 

Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное 

гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

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

– -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- 

и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  
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Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). 

Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по 

рисункам.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

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

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление 

текста-описания по личным впечатлениям.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме 

«Имя существительное». Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён 

прилагательных.  

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

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

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

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на 

нравственноэтическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

числительное». 
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Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части 

речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-

го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное 

написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как 

тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Контрольный тест  по теме «Местоимение». 

Глагол  

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и 

и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. 

Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, 

языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. 

Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (12ч + 1 к.р. + 2 р.р.) 

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

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый тест 

7 класс 

РАЗДЕЛ I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи.Необходимость бережного и сознательного 

отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, 

языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. 

Морфемные признаки слова. 
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Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

 Раздел III.Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и 

глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. 

Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов 

причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV.Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные 

и производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, 

их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V.Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) Русский 

язык в современном мире. 

Учащиеся должны знать: 

русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому 

русский язык функционирует как язык межнационального общения и один из мировых 

языков 

Учащиеся должны уметь: 

опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о 

значении русского языка в современном мире с учетом его истории и функционирования 
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в современном обществе; о роли русского языка в развитии русской литературы Основные 

термины по разделу: 

Основные разделы языка, основные языковые единицы. Повторение изученного в V–VII 

классах (7 ч + 2 ч) Учащиеся должны знать: функции знаков препинания в простых и 

сложных предложениях: завершение, разделение, выделение; распределение знаков 

препинания на группы по их функциям; синтаксические условия употребления знаков 

препинания. 

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности 

(простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства 

и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); 

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в 

зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства 

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; 

синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, 

категории состояния (сказуемое) условия выбора слитного и раздельного написания 

частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, 

прилагательными (относительными и притяжательными), числительными Учащиеся 

должны уметь: 

разграничивать знаки препинания по их функциям; 

пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для 

характеристики, оценки предмета или явления; определять вид сложного предложения; 

соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид 

сложного предложения; 

создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять 

разделительные и выделительные запятые; правильно писать орфограмму «Одна и две 

буквы н» в суффиксах прилагательных и полных причастий, существительных, 

прилагательных, причастий, наречий, графически обозначать условия выбора данных 

орфограмм; 

разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать 

орфограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи; разграничивать наречия, краткие 

прилагательные, причастия и категорию состояния с опорой на их роль в предложении; 

правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах данных частей речи; 

правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с 

краткими причастиями; с разными частями речи; обозначать графически условия выбора 

орфограмм. 

Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. 

Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (2+1 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. 

Учащиеся должны знать: 

основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; основные 

признаки синтаксических единиц; 

функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и 

коммуникативная (предложение и текст); 

предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную 

функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью; 
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соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство 

предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла 

художественного произведения; 

разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и 

коммуникативной; 

соотносить содержание предложения с фрагментами действительности; разграничивать 

текст и набор отдельных предложений, определять границы предложения, используя 

необходимые знаки завершения. 

Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание (4 ч) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Учащиеся должны знать: 

что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: 

глагольные, именные и наречные 

свободные словосочетания и фразеологические обороты 

подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; виды 

подчинительной связи: согласование, управление, примыкание; 

средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, 

смысл; порядок устного и письменного разбора словосочетания Учащиеся должны 

уметь: 

составлять разные виды словосочетаний; 

определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; 

разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 

определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах; 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания; разграничивать 

свободные словосочетания и фразеологические обороты; определять вид 

подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; составлять 

словосочетания с заданным видом связи; правильно употреблять форму зависимого 

слова при управлении; 

разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами 

самостоятельных частей речи или не связанных подчинительной связью; 

производить устный и письменный разбор словосочетания. 

Основные термины по разделу: 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение (7 ч + 1 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 
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Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово 

в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Учащиеся должны знать: 

виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные; 

грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение и 

отражает ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как нереальный: 

возможный, желательный; 

в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее важное 

слово в предложении; основные элементы интонации – повышение и понижение высоты 

тона и паузы – и графические способы их обозначения. 

Учащиеся должны уметь: 

разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 

определять предикативность предложения – его отношение к описываемому фрагменту 

действительности (реальному/нереальному); 

определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении; 

выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам; выделять 

с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении; составлять 

графическую интонационную схему предложения. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 

невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) Повторение 

пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Учащиеся должны знать: 

способы выражения подлежащего; 

способы выражения сказуемого; 

правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде; 

основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и 

примыкающая к нему неопределенная форма; их функции; способы выражения 

вспомогательного глагола; 

основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их 

функции; 

способы выражения именной части; тире между подлежащим и сказуемым в 

простом предложении – знак разделения; правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым в простом предложении. 
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Учащиеся должны уметь: 

находить подлежащее и определять способы его выражения; определять 

способы выражения сказуемого; 

соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

существительным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; находить 

составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного глагола, 

способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в речи; находить 

составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части; 

разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное 

именное сказуемое с глаголом-связкой быть; 

определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с 

учетом речевой ситуации; 

интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, 

графически объяснять условия выбора тире; 

пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений разных 

стилей; использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для 

характеристики человека. 

Основные термины по разделу: 

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения (5 ч + 3 ч) 

Повторение изученного о второстепенных членах 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. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Учащиеся должны знать: виды второстепенных членов предложения по характеру 

значения и синтаксической 

роли в предложении: дополнение, определение, обстоятельство; 

что такое дополнение, основные способы его выражения; виды 

дополнений: прямые и косвенные; способы выражения прямого 

дополнения 

что такое определение; виды определений в зависимости от характера связи с 

определяемым словом: 

согласованное и несогласованное; 

способы выражения согласованных и несогласованных определений; 

несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями 

дополнения и обстоятельства 

что такое приложение; способы выражения 

приложения; правила постановки дефиса при 

приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с 

определяемым словом 

что такое обстоятельство, способы его выражения; 
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виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, 

условия, уступки); 

второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например 

дополнения и обстоятельства места или образа действия порядок устного и письменного 

синтаксического разбора двусоставного предложения Учащиеся должны уметь: 

находить в предложении второстепенные члены; 

распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и способ 

выражения; 

разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и 

части составного глагольного сказуемого; 

использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винительном 

падеже без предлога и в родительном падеже без предлога при отрицании; 

распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями; 

разграничивать прямое дополнение и подлежащее; 

находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в 

соответствии с нормами литературного языка; 

разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 

распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их 

выражения; 

различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве 

сказуемого, дополнения, определения; использовать в речи согласованные и 

несогласованные определения как синонимы; обнаруживать несогласованные 

определения, сочетающие значение определения со значением дополнения; 

находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; использовать 

приложения в речи; 

согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым 

словом, употреблять дефис при одиночных приложениях; находить в предложении 

обстоятельства места, ставить к ним вопросы, использовать в речи обстоятельства места 

и определять способ их выражения; распознавать в предложении обстоятельства времени 

и использовать их в речи; находить в предложении обстоятельства образа действия и 

определять их роль в раскрытии авторского замысла; разграничивать разные виды 

обстоятельств и определять способы их выражения; находить в тексте обстоятельства 

причины и цели, определять способ их выражения; ставить вопросы к обстоятельствам 

условия; 

использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 

находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько 

значений, и определять эти значения; производить устный и письменный синтаксический 

разбор двусоставного предложения. 

Основные термины по разделу: 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства. 

Простые односоставные предложения (9 ч + 3 ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 
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Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

Рассказ на свободную тему. 

Учащиеся должны знать: 

грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, 

который нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым; способ графического обозначения 

главного члена (три прямые линии); 

способы выражения главного члена односоставного предложения; 

виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные/нераспространенные) 

что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в 

обстановку событий; ремарка и пр.) что такое определенно-личное предложение, способы 

выражения его главного члена; текстообразующую роль определенно-личных 

предложений (обобщение жизненного опыта в пословицах и поговорках) 

что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль неопределенно-личных предложений что такое безличное 

предложение, способы выражения его главного члена; функции безличных предложений 

в речи (описание состояния человека или природы, побуждение к действию) 

порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного 

предложения 

Учащиеся должны уметь: разграничивать двусоставные и односоставные предложения, 

определять способ 

выражения главного члена односоставных предложений; 

различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; 

распространять нераспространенные односоставные предложения; распознавать 

назывные предложения, находить их главный член, определять способы его выражения; 

разграничивать главный член назывного предложения и подлежащее двусоставного 

предложения; 

определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, 

место действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и пр.); 

пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впечатления 

фрагментарности воспоминаний 

распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, определять 

способ его выражения; 

разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного 

предложения; 

пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложениями 

как синтаксическими синонимами; 

использовать определенно-личные предложения в речи; 

распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, определять 

способ его выражения; 

разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с 

обобщенным значением; 

разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и состояние 

человека; 
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находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения; 

использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 

пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как 

синтаксическими синонимами; различать разные способы выражения главного члена 

безличного предложения; находить безличные предложения, выступающие в роли 

побудительных; определять способ выражения их главного члена; правильно 

интонировать данные предложения; производить устно и письменно синтаксический 

разбор односоставного предложения Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. Неполное 

предложение (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Учащиеся должны знать: 

что такое неполное предложение; 

варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов предложения; 

диалогичный контекст использования неполных предложений в речи; 

правило употребления тире в неполном предложении Учащиеся 

должны уметь: 

распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный член 

предложения, ставить тире на месте неназванного члена, выраженного глаголом; 

распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены; 

использовать неполные предложения в диалоге; Основные 

термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Учащиеся должны знать: что такое 

осложненное предложение; 

способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и 

вставные конструкции, обращения) Учащиеся должны уметь: определять способ 

осложнения предложения Основные термины по разделу: 

Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Однородные члены предложения (12ч + 2ч) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения,   связанные   союзами   (соединительными,  

 противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определение 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. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

Учащиеся должны знать: 

что такое однородные члены предложения; 

способы выражения однородных членов (все члены предложения), 

тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) между 

собой; 
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функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического 

эффекта, классификация и пр.); 

правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только 

перечислительной интонацией; 

правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим словом; 

что такое однородные и неоднородные определения; основные случаи использования 

неоднородных определений в качестве однородных; правило постановки знаков 

препинания при однородных и неоднородных определениях разновидности 

сочинительных союзов, которые используются для связи однородных членов 

предложения: по значению – соединительные, противительные, разделительные; по 

составу – одиночные, повторяющиеся, двойные; 

функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе 

сложного, при однородных членах); 

правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных 

сочинительными союзами; 

фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не разделяющимися 

запятыми; 

правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с 

обобщающим словом в разных позициях; способы выражения обобщающего слова (имя 

существительное, словосочетание, местоимение, наречие); 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными 

членами; порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с 

однородными членами. 

Учащиеся должны уметь: распознавать однородные члены предложения и произносить 

их с соответствующей интонацией, 

составлять графические схемы однородных членов; 

использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; находить 

однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи между ними 

(союзная, бессоюзная); 

использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения 

комического эффекта, для детального описания явления в книжных стилях; правильно 

ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных только 

перечислительной интонацией; 

использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной 

интонацией, в заданной речевой ситуации; правильно расставлять знаки препинания; 

интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах с 

обобщающим словом; 

разграничивать однородные и неоднородные определения; использовать однородные и 

неоднородные определения в заданной речевой ситуация; распознавать использование в 

тексте неоднородных определений в качестве однородных, правильно расставлять знаки 

препинания; 

определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского 

замысла; правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными сочинительными, противительными, разделительными, двойными 

союзами; использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной 

связью и союзной (с помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы; 

разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений в 

составе сложного и однородных членов; 
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распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся); правильно 

расставлять знаки препинания при союзе и; 

использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в 

речи для усиления утверждения; разграничивать использование повторяющихся союзов и 

– и, ни – ни при однородных членах и во фразеологических оборотах, правильно 

расставлять знаки препинания; определять роль однородных членов в раскрытии замысла 

художественного произведения, правильно расставлять знаки препинания при 

однородных членах; использовать однородные определения в заданных речевых 

ситуациях; 

находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов или 

перед ними), правильно расставлять знаки препинания; 

интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах; 

использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, 

правильно расставлять знаки препинания; 

разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным 

членам, правильно расставлять знаки препинания; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными 

членами; производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. 

Основные термины по разделу: 

Предложение, однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (14ч+ 3ч) 

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. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. 

Учащиеся должны знать: обособление – выделение второстепенных членов 

предложения в устной речи интонационно, на письме с помощью запятых и тире; 

графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособления 

виды обособленных определений (согласованные и несогласованные); 

способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные 

прилагательные, прилагательные с зависимыми словами, существительные в косвенном 

падеже, сочетание существительного с прилагательным или числительным); способы 

выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существительное, 

местоимение); правило обособления согласованных определений (постпозиция по 

отношению к определяемому слову, местоимение или собственное существительное в 

роли определяемого слова, наличие добавочного обстоятельственного значения); правило 
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обособления несогласованных определений (характер добавочного, разъясняющего 

замечания) правила обособления приложений (постпозиция по отношению к 

определяемому слову, личное местоимение или имя собственное в роли определяемого 

слова, дополнительное обстоятельственное значение) 

способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, 

деепричастный оборот); 

правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обороты 

обособляются всегда); 

фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов 

предложения (обстоятельство, дополнение); правила выделения уточняющих членов 

предложения 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособленными 

членами 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособленными 

членами Учащиеся должны уметь: интонационно правильно произносить предложения 

с обособленными членами, определять их роль в предложении; 

выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами, показывать графически интонацию обособления; распространять 

обособленные члены; 

правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, 

выраженных причастными оборотами; 

 интонационно   правильно   произносить   предложения   с   обособленными 

несогласованными определениями, выделять на письме несогласованные определения; 

находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять 

условия обособления определения; 

находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять 

графически условия обособления; 

распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме 

обособленные приложения, объяснять условия обособления; объяснять 

использование тире для выделения приложения; 

использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно 

расставлять знаки препинания; 

распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять условия 

обособления; 

обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, 

объяснять условия обособления графически; 

распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно 

расставлять знаки препинания, объяснять условия обособления графически; 

обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в 

художественном тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла; 

согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и 

исправлять грамматические недочеты в построении предложений с обособленными 

обстоятельствами; 

находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные 

обстоятельства, определения и уточняющие члены предложения; объяснять графически 

условия обособления; 

находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками 

препинания, определять их текстообразующую роль; 
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распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогомнесмотря на, выделять 

их запятыми; распознавать обособленные определения и уточнения в художественном 

тексте; объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых; 

определять их роль в раскрытии авторского замысла; 

использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в заданной 

речевой ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами; производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 

Основные термины по разделу: 

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 

Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Обращение(2ч+ 1ч) 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Учащиеся должны знать: какие слова не являются членами предложения (обращения, 

вводные слова, междометия); 

функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная); что 

такое обращение; способы выражения обращения; что такое распространенное 

обращение; правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на 

письме (выделительные знаки препинания). 

Учащиеся должны уметь: подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений 

(название лица или кличка животного для привлечения его внимания, поэтическое 

обращение); интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя 

обращения звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для 

выделения обращений на письме; 

обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать 

обращение и подлежащее; 

использовать распространенные обращения в речи; 

использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, 

деловое письмо и пр.; 

определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться 

обращениями в собственной речи; 

распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки 

препинания при обращениях; 

определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями; определять текстообразующую роль обращений. 

Основные термины по разделу: 

Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции(11ч+ 2ч) 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 
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Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

Учащиеся должны знать: что такое вводные слова; группы вводных слов по 

значению; 

правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме 

(выделительные знаки препинания); 

что такое вводные предложения; 

виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные 

признаки (союзы как, что); 

правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 

частицы и наречия, не являющиеся вводными словами; что такое 

вставные конструкции, их назначение; 

правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; что такое 

междометие, его назначение; правила выделения междометий на письме; порядок 

устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора предложения со 

словами, не являющимися членами предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, разграничивать 

вводные слова и слова, являющиеся членами предложения; 

разграничивать употребление словаоднако в качестве вводного и в качестве 

противительного союза, выделять вводные слова знаками препинания; использовать 

вводные слова разных значений в речи; 

обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания; 

определять текстообразующую роль вводных слов; 

распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные слова 

запятыми; 

использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки 

препинания при вводных словах; 

распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предложения 

с вводными предложениями, правильно расставлять знаки препинания; 

использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные 

предложения; разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными; 

употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте; 

обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение; распознавать 

вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания; употреблять вводные 

слова и вставные конструкции как средство связи предложений в тексте; 

обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; обнаруживать междометия 

в тексте, определять их текстообразующую роль; распознавать междометия в 

предложениях, определять их назначение, интонационно правильно произносить 

предложения с междометиями, правильно расставлять знаки препинания при 

междометиях; разграничивать употребление о при обращении и с междометием без 

обращения; производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения со словами, не являющимися членами предложения. 

Основные термины по разделу: 

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 
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Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, 

альтернативные, собственно факультативные. Авторская пунктуация. 

Чужая речь (7 ч + 1 ч) 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. 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. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Учащиеся должны знать: 

что такое чужая речь; 

способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); 

структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и 

комментирующая часть); что такое прямая речь; что такое косвенная речь; 

структуру предложений с косвенной речью; 

текстообразующую роль предложений с косвенной речью; 

структуру предложений с прямой речью; 

правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 

текстообразующую роль предложений с прямой речью; что такое 

диалог; правила пунктуационного оформления диалога; что такое 

цитата; способы введения цитаты в авторский текст; правила 

пунктуационного оформления цитат; порядок устного и письменного 

разбора предложений с чужой речью. 

Учащиеся должны уметь: интонационно правильно (с интонацией предупреждения или 

пояснения) произносить предложения с чужой речью; 

разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 

распространять комментирующую часть предложений с чужой речью; разграничивать 

предложения с прямой и косвенной речью; 

обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль; 

заменять прямую речь косвенной; 

конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки 

препинания; 

обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 

составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть 

расположена внутри прямой речи; 

соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); выделять 

в произношении комментирующую часть (слова автора); 

соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать 

языковые средства, помогающие автору в реализации замысла произведения; объяснять 

текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его графическую 

схему; 

пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера речи, 

правильно расставлять знаки препинания; 
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заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно 

правильно оформлять диалог; определять текстообразующую роль цитаты; 

обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 

распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при 

цитировании; 

вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как 

предложение с прямой речью; определять текстообразующую роль цитаты; использовать 

цитаты в речи; 

исправлять речевые недочеты при цитировании; цитировать стихотворный текст; 

использовать цитаты в заданной речевой ситуации; производить устно и письменно 

синтаксический разбор предложений с чужой речью. 

Основные термины по разделу: 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и 

слова автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (3ч + 1 ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учащиеся должны знать: 

о взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи о значении 

пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и пунктуации; 

алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания 

содержание понятия «культура речи»; о взаимосвязи 

синтаксиса и культуры речи о взаимосвязи синтаксиса и 

орфографии Учащиеся должны уметь: 

производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и 

вторичные синтаксические функции частей речи; разграничивать функционирование слов 

в составе грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения; 

пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, 

выделение, завершение); правильно употреблять форму зависимого слова при 

управлении; правильно строить предложение с деепричастным оборотом; пользоваться 

синтаксическими синонимами для избежания повторов; 

правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические условия 

выбора правильного написания; обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять 

их, объяснять условия выбора правильного написания. Основные термины по разделу: 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное 

предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

9 класс 

 Международное значение русского языка. (1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ 
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(5 ч + 2 ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 Сложные предложения. (1 ч) 

СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (5 ч. +1 ч.) 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 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 произносить сложносочиненные 

предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

(19 ч + 5 ч) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточныепредложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 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   

собособленными   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 

(5 ч + 3 ч) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

И. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

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

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

(4 ч + 2 ч) 

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

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различнымивидами 

связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

(2 ч +1 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. Видные ученые-русисты, исследовавшие 

русский язык. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, 

ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ, 

КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

(3 ч + 1 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. 

На изучение программного материала отведено 68 часа, из них на развитие речи -15 час. 

4. Формы и средства контроля 

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю 

себя»,с языковым анализом текста, по памяти, комментированный); 

- комплексный анализ текста; 

- сочинение по картине; 

- изложение с элементами сочинения; 

- тест; 

- устное высказывание на лингвистическую тему. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы в 5 классе 
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№ 

урока 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-во 

часов, 
отводимы 

х на тему 

 Общие сведения о языке (3ч)  

1. Язык и человек. Общение устное и письменное. Читаем 

учебник. Слушаем на уроке. 

1 

2. Наука о русском языке, ее основные разделы 1 

3. Р/р стили речи 1 

 Повторение изученного в начальных классах (21ч)  

1. Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1 

2. Орфограмма. 1 

3. Правописание проверяемых и непроверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

1 

4. Правописание проверяемых согласных в корне слова. 1 

5. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 

6. Буквы И,У, А после шипящих. 1 

7. Разделительные Ъ и Ь после шипящих 1 

8. Раздельное написание предлогов с другими словами. 1 

9. Р/р. Текст. Тема текста. 1 

10. Обучающее изложение (на основе упр.70) 1 

11. Части речи. Наречие. Глагол как часть речи. 1 

12. Входной диктант. 1 

13. -Тся  и –ться в глаголах. 1 

14. Личные окончания глаголов. Не с глаголами. 1 

15. Имя существительное. Буквы е-и в окончаниях 

существительных. 

1 

 

16. Имя существительное. Ь знак после шипящих на конце 

существительных . 

 1 

17. Имя прилагательное  1 

18. Местоимение  1 

19. Р/р Основная мысль текста. Подготовка к дом. сочинению 

«Летние радости» 

 1 

20. Контрольный диктант  1 

21. Работа над ошибками. Повторение.  1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (30ч)  

1. Синтаксис как раздел грамматики. Пунктуация как раздел 

грамматики. 

 1 
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2- 

3. 

Словосочетание. Строение словосочетаний.  2 

4. Разбор словосочетания. Подготовка к ВПР  1 

5. Предложение.  1 

6. Р/р Сжатое изложение «Старый пень» (упр.144)  1 

7. Виды предложений по цели высказывания  1 

8. Виды предложений по эмоциональной окраске  1 

9. Члены предложения, Главные члены предложения. 

Подлежащее 

 1 

10. Сказуемое.  1 

11. Тире между подлежащим и сказуемым.  1 

12. Контрольный диктант  1 

13. Нераспространенные и распространенные предложения.  1 

14. Второстепенные члены предложения. Дополнение.  1 

15. Определение.  1 

16. Обстоятельство.  1 

17. Предложения с однородными членами  1 

18. Знаки препинания с однородными членами.  1 

19. Обобщающие слова при однородных членах предложения  1 

20. Предложения с обращениями  1 

21. Контрольный диктант  1 

22. Работа над ошибками. Рр . Письмо. Подготовка в ВПР.  1 

23. Синтаксический и пунктуационный разбор простого 

предложения. 

 1 

24. Рр. Работа с репродукцией картины Ф.П Решетникова 

«Мальчишки» (упр.229). 

 1 

25. – Простые и сложные предложения.  2 

1. Синтаксический разбор сложного предложения.  1 

2. Прямая речь  1 

3. Диалог.   1 

4. Повторительно-обобщающий урок. Подготовка к ВПР.  1 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (15ч)  
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1. Фонетика-наука о звуках. Гласные звуки.  1 

2. Согласные звуки  1 

3. Изменение звуков в потоке речи. Подготовка к ВПР.  1 

4. Согласные. Твердые и мягкие  1 

5. Рр Повествование. Подготовка к ВПР.  1 

6. Согласные звонкие и глухие.  1 

 

7. Графика. Алфавит. 1 

8. Рр. Описание предмета. Сочинение (упр 302) 1 

9. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 1 

10. Двойная роль букв Е, Ё, Ю,Я. 1 

11. Орфоэпия. 1 

12. Фонетический разбор слова. Подготовка к ВПР. 1 

13-14 Повторение и систематизация изученного по теме: «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика» 

2 

15. Контрольный диктант. 1 

Лексикология. Культура речи (12ч) 

1. Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение. 1 

2. Однозначные и многозначные слова. 1 

3. Прямое и переносное значение слов. 1 

4. Омонимы. 1 

   5. Синонимы. 1 

   6. Диктант за 1 полугодие. 1 

1. Антонимы 1 

    8-9. Обобщение изученного по теме: «Лексикология» 2 

1 

0 

. 

Контрольная работа по разделу «Лексикология» 1 

    11 
. 

Работа над ошибками. Понятие о морфеме. Изменение и 

образование слова. 

1 

    12 
. 

Окончание. 1 

Морфемика.  Орфография. Культура речи (22ч) 

1. Основа слова. Подготовка к ВПР. 1 

2. Корень слова. 1 

3. Рр Рассуждение 1 

4. Суффикс. 1 

5. Суффикс. 1 

  6-7 Приставка. Обобщение по теме: «Состав слова» 2 

2. Чередование звуков. 1 
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3. Беглые гласные. 1 

4. Варианты морфем. Морфемный разбор слова. 1 

5. Правописание гласных и согласных в приставках. 1 

12-13 Буквы З и С на конце приставок. 2 

14. Буквы О-А в корне лаг-лож 1 

15. Буквы О-А в корне раст-рост 1 

16. Буквы О-А в корне раст-рост 1 

17. Буквы Ё-О после шипящих в корне 1 

18. Буквы И-Ы после Ц. 1 

19. Буквы И-Ы после Ц. 1 

20. Контрольный диктант 1 

21. Работа над ошибками. Обобщение  и систематизация знаний по 

разделу  «Морфемика» 

1 

22. Обобщение и систематизация знаний по разделу «Морфемика» 1 

Морфология. Орфография. Культура речи. (2ч) 

 

1-2. Самостоятельные и служебные части речи. Подготовка к ВПР. 2 

Имя существительное (20ч.) 

1. Имя существительное как часть речи. 1 

2. Р/р. Доказательства в рассуждении. 1 

3. Имена существительные одушевленные и неодушевленные.  1 

4. Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

5. Род имен существительных. 1 

6. Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа. 

1 

7. Р/р Сжатое изложение (упр.513)  1 

8. Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа. 

1 

9. Три склонения имен существительных 1 

10. Падеж имен существительных 1 

11. Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе. 

1 

12. Существительные на –ия, -ие, -ий. 1 

13. Контрольный диктант 1 

14. Работа над ошибками. Подготовка к ВПР. 1 

15. Множественное число имен существительных 1 

16. Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 

1 

17. Контрольный диктант 1 
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18. Работа над ошибками. Морфологический разбор имен 

существительных. 

1 

19. Систематизация и обобщение изученного по теме: «Имя 

существительное». Подготовка к ВПР. 

1 

20. Р/р. Работа с репродукцией картины Г.Г. Нисского «Февраль. 

Подмосковье» (упр. 563) 

1 

Имя прилагательное (9ч) 

1. Имя прилагательное как часть речи. 1 

2. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

1 

3. Буквы О-Е после шипящих в окончаниях прилагательных. 1 

   4-5. Р/р Описание животного 2 

6. Прилагательные полные и краткие. 1 

7. Морфологический разбор имени прилагательного. Подготовка 

к ВПР. 

1 

8. Обобщение и систематизация изученного по теме: «Имя 

прилагательное» 

1 

9. Контрольный диктант. 1 

Глагол (24ч) 

1. Работа над ошибками. Глагол как часть речи. 1 

2. Не с глаголами 1 

3. Р/р Рассказ (упр.619). 1 

 Подготовка к ВПР.  

4. Неопределенная форма глагола. 1 

5. Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах. 1 

6. Виды глагола. 1 

7. Буквы Е-И в корнях с чередованием. 1 

8. Р/р Невыдуманный рассказ о себе. Подготовка к ВПР. 1 

9. Время глагола. Прошедшее время. 1 

10. Настоящее время. 1 

11. Будущее время. 1 

12. Спряжение глаголов. 1 

    

1315. 

Определение спряжения глаголов с безударным личным 

окончанием. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. 

3 

16 

. 

Морфологический разбор глагола. Подготовка к ВПР 1 

17-18. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-ом лице 

единственного числа. 

2 

19-20. Употребление времен 2 

21. Р/р Работа с репродукцией картины О.В. Попович «Не взяли на 

рыбалку» (упр.701) 

1 

22-23. Систематизация изученного по теме: «Глагол» 2 

24 

. 

Контрольный диктант 1 
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Повторение и систематизация изученного (12ч) 

1. Работа над ошибками. Разделы науки о языке. 1 

2-3. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 2 

4-5. Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв Ъ и Ь. 2 

6. Итоговый контрольный диктант 1 

7-8. Работа над ошибками. Повторение и синтаксиса и пунктуации. 2 

9-11. Повторение синтаксиса и пунктуации 2 

12. Тест. Обобщающий урок. 1 

Всего 

за год 

 170 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы в 6 классе 

№ урока Наименование раздела, тема урока Кол-во 

часов, 

отводимых 

на тему 

 Раздел 1. Язык. Речь. Общение. (4ч)  

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

2. Литературный язык и его нормы 1 

3. Культура речи 1 

4. Речевая ситуация 1 

 Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе (8ч)  

1. Фонетика. Орфоэпия 1 

2. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 1 

3. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 1 

 

4. Словосочетание 1 

5. Простое предложение. Знаки препинания. 1 

6. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 1 

7. Синтаксический разбор предложений 1 

8. Прямая речь. Диалог. 1 

Раздел 3. Текст (6ч) 

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

текста. 

1 

2. Начальные и конечные предложения текста.  1 

3. Ключевые слова. Основные признаки текста. 1 

4. Р/р. Составление продолжения текста по данному началу. (упр. 

68/88) 

1 

5. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи. 1 

6. Входная контрольная работа (диктант) 1 

Раздел 4. Лексикология и фразеология. Культура речи (18ч) 

1. Слово и его лексическое значение 1 

2. Р/р. Собирание материалов к сочинению. Устное 

сочинениеописание по картине А. М. Герасимова «После дождя» 

1 
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3. Изобразительно-выразительные средства языка 1 

4. Общеупотребительные слова и слова ограниченного 

употребления 

1 

5. Профессионализмы 1 

6. Диалектизмы 1 

7. Жаргонизмы 1 

8. Р/р. Сжатое изложение по тексту упражнения 119/148 1 

9. Эмоционально окрашенные слова 1 

10. Исконно русские и заимствованные слова 1 

11. Новые и устаревшие слова 1 

12. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов 1 

13. Повторение изученного материала по теме «Фразеология. 

Культура речи» 

1 

14. Контрольная работа по теме «Фразеология. Культура речи». 1 

15. Словари 1 

16.  Лексический разбор слова 1 

17. Повторение изученного в разделе «Лексика и фразеология. 

Культура речи» 

1 

18. Контрольный диктант «Повторение пройденного» 1 

Раздел 5. Словообразование. Орфография. Культура речи (33ч) 

1-2. Морфемика и словообразование 2 

3. Р/р. Описание помещения (упр. 166-167/211-212) 1 

4-5. Основные способы образования слов в русском языке. 2 

6. Контрольный диктант по теме «Словообразование»  1 

7-8. Этимология слов 2 

9. Р/р. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 1 

10-11. Р.Р. Сочинение описание помещения (упр. 181/266) 1 

12-13. Буквы а и о в корнях -кос-/- кас-. 2 

14-15. Буквы а и о в корнях -гор-/-гар- 2 

16-17. Буквы а и о в корнях -зор-/-зар-. 2 

18-19. Буквы ы и и после приставок. 2 

 

20-21. Гласные в приставках пре- и при-. 2 

22. Контрольный диктант по теме «Чередующиеся гласные в корне 

слова» 

1 

23-24. Соединительные гласные о и е в сложных словах 2 

25-26. Сложносокращённые слова. 2 

27-28. Р/р. Сочинение–описание по картине Т.Н. Яблонской «Утро» 2 

29-30. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 2 

31-32. Повторение изученного в разделе «Словообразование. 

Орфография. Культура речи». 

2 

33. Контрольный тест по теме «Словообразование. Орфография. 

Культура речи». 

1 
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Раздел 6. Морфология. Орфография. Культура речи. (118ч) 

Имя существительное 

1-2. Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное как 

часть речи. 

2 

3. Р/р. Составление письма другу (упр. 244/289) 1 

4-5. Разносклоняемые имена существительные. 2 

6. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 1 

7-8. Р/р. Составление устного публичного выступления о 

происхождении имён. 

2 

9-10. Несклоняемые имена существительные. 2 

11-12. Род несклоняемых имён существительных. 2 

13-14. Имена существительные общего рода. 2 

15. Морфологический разбор имени существительного. 1 

16. Р/р. Сочинение-описание по личным впечатлениям (упр. 

284/329) 

1 

17-18. Не с именами существительными. 2 

19-20. Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 2 

21-22. Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. 2 

23. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных 1 

24-25. Повторение изученного в разделе «Имя существительное» 2 

26. Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

Имя прилагательное  

27-28. Повторение изученного в 5 классе. Имя прилагательное как 

часть речи. 

2 

29. Р/р. Сочинение-описание природы 1 

30-31. Степени сравнения имён прилагательных. 2 

32. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. 

1 

33. Относительные прилагательные. 1 

34-35. Р/р. Контрольное изложение «Возвращение Владимира в отчий 

дом» (по отрывку из повести А. С. Пушкина «Дубровский») 

2 

36. Притяжательные прилагательные. 1 

37. Морфологический разбор имени прилагательного 1 

38-39. Не с прилагательными. 2 

40. Гласные о и е после шипящих в суффиксах прилагательных. 1 

41-42. Р/р. Сочинение-описание природы по картине Н. П. Крымова 

«Зимний вечер». 

2 

43-44. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 2 

45. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 1 

 

46. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1 

47-48. Повторение изученного в разделе «Имя прилагательное». 2 

49. Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

50. Р/р. Составление устного публичного выступления о 

произведениях народного промысла. 

1 
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Имя числительное13.02 

51. Имя числительное как часть речи. 1 

52. Простые и составные числительные. 1 

53. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1 

54-55. Порядковые числительные. 2 

56-57. Разряды количественных числительных. 2 

58-59. Числительные, обозначающие целые числа. 2 

60. Дробные числительные. 1 

61. Р/р. Составление юмористического рассказа по рисунку 

(упр.419/465). 

1 

62. Собирательные числительные. 1 

63. Морфологический разбор имени числительного. 1 

64. Повторение изученного в разделе «Имя числительное». 1 

65. Контрольный тест по теме «Имя числительное» 1 

66. Р/р. Публичное выступление на тему «Береги природу!» 1 

Местоимение 

67. Местоимение как часть речи. 1 

68-69. Личные местоимения. 2 

70. Возвратное местоимение себя 1 

71. Р/р. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица на тему «Как я 

однажды помогал маме» 

1 

72-73. Вопросительные и относительные местоимения 2 

74-75. Неопределенные местоимения. 2 

76-77. Отрицательные местоимения. 2 

78. Притяжательные местоимения. 1 

79. Р/р. Рассуждение. Сочинение-рассуждение «Какой подарок 

лучше?» 

1 

80-81. Указательные местоимения. 2 

82-83. Определительные местоимения 2 

84. Местоимения и другие части речи. 1 

85. Морфологический разбор местоимения. 1 

86-87. Р/р. Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой «Первые 

зрители» 

2 

88-89. Повторение изученного в разделе «Местоимение». 2 

90. Контрольный тест по теме «Местоимение» 1 

Глагол 

91-92. Повторение изученного о глаголе. Глагол как часть речи. 2 

93. Проверочная работа по теме «Повторение изученного о глаголе» 1 

94-95. Р/р. Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам на тему «Стёпа 

колет дрова» с включением части готового текста. 

2 

96-97. Разноспрягаемые глаголы. 2 

98-99. Глаголы переходные и непереходные 2 

100. Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение 1 

101-102. Р/р. Изложение по упр. 542/590. 2 
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103. Условное наклонение. 1 

104-105. Повелительное наклонение 2 

106-107. Р/р. Рассказ по сюжетным рисункам (упр. 561/609) 2 

108. Употребление наклонений 1 

109-110. Безличные глаголы 2 

111. Морфологический разбор глагола. 1 

112-113. Р/р. Рассказ на основе услышанного. 2 

114-115. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 2 

116-117. Повторение изученного по теме «Глагол». 2 

118. Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (17ч) 

1. Разделы науки о языке 1 

2. Орфография. Орфограммы в корне слова 1 

3. Орфограммы в суффиксах и окончаниях 1 

4. Орфограммы в приставках 1 

5. Пунктуация. Пунктуация в простом предложении 1 

6. Пунктуация в сложном предложении 1 

7. Р/р. Устное сочинение «Майский день» 1 

8. Лексика и фразеология 1 

9-10. Проектная деятельность «История фразеологизмов» 2 

11. Словообразование 1 

12. Морфология 1 

13-14. Синтаксис 2 

15. Итоговый тест за 6 класс 1 

16. Анализ работы. 1 

17. Подведение итогов года 1 

Всего за 

год 

 204 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы в 7 классе 

№ урока Наименование раздела, тема урока Кол-во часов, 

отводимых на 

тему 

 Введение (1ч)  

1. Русский язык как развивающееся явление. 1 

 Повторение изученного в V-VI классах (6ч)  

1. Синтаксис. Синтаксический разбор. 1 

2. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 

 

3. Лексика и фразеология. 1 

4. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 1 
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5. Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

1 

6. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 1 

Текст и стили (5ч) 

1. Р/р. Текст. 1 

2. Диалог как текст. Виды диалога. 1 

3. Р/р. Стили литературного языка. 1 

4. Р/р. Публицистический стиль.  1 

5. Контрольный диктант 1 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие (29ч) 

1 . Причастие как часть речи. 1 

2. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

1 

3-4. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. 

2 

5-6. Р/р. Описание внешности человека. 2 

7. Действительные и страдательные причастия. 1 

8 . Краткие и полные страдательные причастия. 1 

  9. Действительные причастия настоящего времени.  1 

10. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

1 

11. Действительные причастия прошедшего времени. 1 

12-13. Р/р. Изложение (по упр.116) 2 

14. Страдательные причастия настоящего времени.  1 

15. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 

1 

16. Страдательные причастия прошедшего времени. 1 

17. Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях. 

1 

18. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

1 

19. Одна буква н в отглагольных прилагательных. 1 
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20-21. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных прилагательных. 

2 

22. Р/р. Выборочное изложение (по упр. 151) 1 

23. Морфологический разбор причастия. 1 

24 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1 

25 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

1 

26-27 Р/р. Сочинение. Портретное описание.(упр.166, 167) 1 

28 Повторение темы «Причастие».  1 

29. Контрольный диктант. 1 

Деепричастие (11ч) 

1. Деепричастие как часть речи. 1 

2. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. 

1 

3. Раздельное написание не с деепричастиями. 1 

4. Деепричастия несовершенного вида. 1 

5. Деепричастия совершенного вида. 1 

6-7. Р/р. Описание действий людей. Обучающее сочинение по 

картине С. Григорьева «Вратарь». 

1 

8. Морфологический разбор деепричастия. 1 

10. Повторение темы «Деепричастие».  1 

11. Контрольный диктант. 1 

Наречие (25ч) 

1. Наречие как часть речи. 1 

2. Употребление наречий в речи. 1 

3-4. Разряды наречий. 2 

5-6. Степени сравнения наречий. 2 

7. Морфологический разбор наречия. 1 

8. Р/р. Изложение текста с описанием действия. 1 

9-10. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. 2 

11. Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. 1 

12. Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. 1 
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13. Р/р. Описание действий по наблюдениям. 1 

14. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 1 

15. Буквы о и а на конце наречий. 1 

 

16-17. Дефис между частями слова в наречиях. 2 

18. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных. 

1 

19-20. Р/р. Сочинение по картине Е. Широкова «Друзья». 1 

21. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

22. Р/р. Учебно-научная речь. Отзыв. 1 

23. Р/р. Учебно-научная речь. Учебный доклад. 1 

24. Повторение темы «Наречие». 1 

25. Контрольный диктант. 1 

 Категория состояния (5ч)  

1. Категория состояния как часть речи. 1 

2. Морфологический разбор категории состояния. 1 

3. Р/р. Сжатое изложение по очерку К.Г. Паустовского  

"Обыкновенная земля" 

1 

4. Повторение темы «Категория состояния».  1 

5. Тест по теме «Категория состояния»  

 Служебные части речи (44ч)  

1. Служебные и самостоятельные части речи 1 

 Предлог  

2. Предлог как часть речи. 1 

3. Употребление предлогов. 1 

4-5. Непроизводные и производные предлоги. 2 

6. Простые и составные предлоги. 1 

7-8. Р/Р. Сочинение по картине А. Сайкиной «Детская 

спортивная площадка» 

2 

9. Морфологический разбор предлога. 1 

10-11. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 2 
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12. Обобщающий урок по теме «Предлог».  1 

13. Тес по теме «Предлог» 1 

 Союз  

14. Союз как часть речи. 1 

15. Простые и составные союзы. 1 

16. Союзы сочинительные и подчинительные. 1 

 

    

17. Запятая между простыми предложениями в ССП.  1 

18-19. Сочинительные союзы.  2 

20-21. Подчинительные союзы.  2 

22. Морфологический разбор союза.  1 

23. Р/р. Сочинение (упр.384) «Книга – наш друг и советчик».  1 

24-25. Слитное написание союзов тоже, также, чтобы.  2 

26. Повторение темы «Союз».   1 

27. Тест по теме «Союз»  1 

Частица   

28. Частица как часть речи.  1 

29-30. Разряды частиц. Формообразующие частицы.  2 

31. Смыслоразличительные частицы.  1 

32. Раздельное и дефисное написание частиц.  1 

33. Морфологический разбор частицы.  1 

34. Отрицательные частицы не и ни.  1 

35-36. Р/р. Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы.  

Полдень» 

 2 

37. Различение частицы не и приставки не-.  1 

38. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни.  1 

39. Р/р. Сочинение-рассказ по данному сюжету.  1 

40. Повторение темы «Частица»  1 

41. Тест по теме «Частица»  1 

Междометие  
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42. Междометие как часть речи.  1 

43. Дефис в междометиях.  1 

44. Контрольный диктант по теме «Самостоятельные и 

служебные части речи» 

  

Повторение и систематизация изученного в V-VII классах (14ч)  

1. Разделы науки о языке.  1 

2. Р/р. Текст и стили речи. Учебно-научная речь.  1 

3. Фонетика. Графика.  1 

4. Лексика и фразеология.  1 

5. Морфемика. Словообразование.  1 

6. Морфология. 1 

7. Орфография. 1 

8. Синтаксис. 1 

9. Пунктуация. 1 

10-11. Подготовка к итоговому тесту за курс 7 класса 1 

12. Итоговый тест. 1 

13-14. Анализ ошибок. Подведение итогов 1 

Всего за год  140 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы в 8 классе 

№ урока Наименование раздела, тема урока Кол-во часов, 

отводимых на 

тему 

 Раздел 1. Повторение изученного в V-VII классах (16ч)  

1. Русский язык в современном мире 1 

2. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения 1 

3. Знаки препинания в сложном предложении 1 

4. Подготовка к ОГЭ. Пунктуационный анализ. Задание 3 1 

5. Буквы Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий 

1 

6. Приемы сжатия текста 1 

7. Р/р. Сжатое изложение с грамматическим заданием по тексту 

А. Аверченко (упр. 26) 

1 

8. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями 

речи 

1 
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9. Входной контрольный диктант с грамматическим заданием по  1 

 

 теме «Повторение изученного»  

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

10. Основные единицы синтаксиса 1 

11. Текст как единица синтаксиса 1 

 Предложение как единица синтаксиса 1 

12. Словосочетание как единица синтаксиса 1 

13. Виды словосочетаний 1 

14. Синтаксические связи слов в словосочетаниях 1 

15. Подготовка к ОГЭ. Синтаксический анализ. Задание 4 1 

16. Синтаксический разбор словосочетаний 1 

 Простое предложение (7 ч)  

1-2. Грамматическая основа предложения 2 

3. Подготовка к ОГЭ. Синтаксический анализ. Задание 2 1 

4. Контрольный диктант за первую четверть с грамматическим 

заданием 

1 

5. Порядок слов в предложении 1 

6. Интонация  1 

7. Р/р. Описание памятника культура 1 

 Раздел 2. Двусоставные предложения (20 ч)  

 Главные члены предложения  

1. Подлежащее 1 

2. Сказуемое 1 

3. Простое глагольное сказуемое 1 

4. Составное глагольное сказуемое 1 

5. Составное именное сказуемое 1 

6. Подготовка к ОГЭ. Синтаксический анализ. Задание 2. 1 

7. Тире между подлежащим и сказуемым 1 

 Второстепенные члены предложения  

8. Роль второстепенных членов в предложении 1 

9. Дополнение 1 

10. Р/р. Сжатое изложение по упр. 139 1 

11. Приложение. Знаки препинания при нем 1 

12. Обстоятельство 1 

13. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 

14. Подготовка к ОГЭ. Синтаксический анализ. Задание 2. 1 

15-16. Р/р. Характеристика человека 2 

17. Повторение изученного по теме «Двусоставные предложения» 1 

18. Проверочная работа по теме «Двусоставные предложения» 1 

19. Обобщение изученного по теме «Двусоставные предложение» 1 
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20. Контрольный диктант за I полугодие  1 

 Раздел 3. Односоставные предложения (11ч)  

1. Главный член односоставного предложения 1 

2. Назывные предложения 1 

3. Определенно-личные предложения 1 

4. Неопределенно-личные предложения 1 

5. Р/р. Инструкция 1 

6. Безличные предложения  1 

7. Рассуждение  1 

8. Неполные предложение 1 

9. Синтаксический разбор односоставного предложения 1 

 

10.  Повторение изученного по теме «Односоставные 

предложения» 

1 

11.  Проверочная работа по теме «Односоставные предложения» 1 

 Раздел 4. Простое осложненное предложение (22ч) 

1.  Понятие об осложненном предложении 1 

 Однородные члены предложения 

2.  Понятие об однородных членах предложения 1 

3.  Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них 

1 

4.  Однородные и неоднородные определения 1 

5.  Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1 

6.  Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания 

при них 

1 

7.  Синтаксический разбор предложения с однородными членами 1 

8.  Пунктуационный разбор предложения с однородными членами 1 

9.  Повторение изученного по теме «Однородные члены 

предложения» 

1 

10.  Проверочная работа по теме «Однородные члены 

предложения» 

1 

 Обособленные члены предложения 

11.  Понятие об обособлении 1 

12.  Обособленные определения. Выделительные знаки препинания 

при них 

1 

13.  Рассуждение на дискуссионную тему 1 

14.  Р/р. Подготовка к ОГЭ. Сочинение-рассуждение 9.3 1 
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15.  Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания 

при них 

1 

16.  Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них 

1 

17.  Контрольный диктант по итогам 3 четверти 1 

18.  Обособленные уточняющие члены предложения.  

Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения 

1 

19.  Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами 

1 

20.  Пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами 

1 

21.  Повторение изученного по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1 

22.  Проверочная работа по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1 

 Раздел 5. Слова, грамматически не связанные с членами предложения (17) 

 Обращение 

1.  Назначение обращения 1 

2.  Распространенные обращения 1 

3.  Выделительные знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений 

1 

 Вводные и вставные конструкции 

4.  Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению  

1 

5. Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 

 1 

6. Вставные слова, словосочетания и предложения.  1 

7. Междометия в предложении  1 

8. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически 

не связанными с членами предложения 

 1 

9. Повторение изученного по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения» 

 1 

10. Проверочная работа по «Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения» 

 1 

Чужая речь  

11. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  1 

12. Прямая и косвенная речь.  1 

13. Диалог.  1 
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14. Рассказ  1 

15. Цитата  1 

16. Повторение по теме «Чужая речь»  1 

17. Итоговая контрольная работа (диктант)  1 

Раздел 6. Повторение и систематизация изученного в VIII классе (9ч)  

1-3. Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация  3 

4-6. Синтаксис и культура речи.   3 

7-9. Синтаксис и орфография  3 

Всего за 

год 

  102 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы в 9 классе 

№ урока Наименование раздела, тема урока Кол-во 

часов, 
отводимых 

на тему 

 Введение (2ч)   

1. Международное значение русского языка. 1 

2. Выборочное изложение по теме «В.И. Даль и его словарь». 1 

 Повторение изученного в V-VIII классах (9ч)   

1. Устная и письменная речь 1 

2. Монолог и диалог 1 

3. Стили речи 1 

4. Простое предложение и его грамматическая основа. 1 

5. Предложения с обособленными членами. 1 

6. Входная контрольная работа (диктант) 1 

 

7. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 1 

8. Р/Р. Сочинение по теме «Особая тишина музея». 1 

Сложное предложение. Культура речи (30ч)  

1. Понятие о сложном предложении. 1 

2. Союзные и бессоюзные сложные предложения 1 

3. Р/Р. Сочинение по репродукции картины Т. Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице Неждановой». 

1 
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4. Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. 

1 

5. Интонация сложного предложения. 1 

6-7. Повторение по теме «Сложное предложение». 2 

8. Контрольная работа по теме «Сложное предложение. 

Пунктуация». 

1 

Сложносочиненные предложения  

9. Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые 

отношения в сложносочинённых предложениях. 

1 

10. Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 1 

11. Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 1 

12. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 1 

13. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. 

1 

14. Р/Р. Сочинение по репродукции картины И. Шишкина «На севере 

диком…». 

1 

15. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 

предложения. 

1 

16-17. Повторение по теме «Сложносочинённые предложения и 

пунктуация». 

2 

18. Контрольный диктант по теме «Пунктуация сложносочинённого 

предложения». 

1 

Сложноподчиненное предложение  

19. Понятие о сложноподчинённом предложении. 1 

20. Место придаточного по отношению к главному. Знаки 

препинания в СПП. 

1 

21. Р/Р. Сочинение по репродукции картины И. Тихого «Аисты» 1 

22. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. 1 

23. Подготовка к ОГЭ. Сжатое изложение. 1 

24. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 1 

25-26. Р/р. Сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом 

текста. 15.3 

2 

27-28. Повторение по теме «Сложноподчиненное предложение» 2 

29. Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». 1 

 

30. Р/Р. Сжатое изложение по теме «Пушкин-писатель и 

Пушкинхудожник». 

1 

Основные группы сложноподчиненных предложений (22ч)  
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1. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. 

1 

2. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными 

1 

3. Подготовка к ОГЭ. Сжатое изложение по теме «Жан Батист 

Мольер». 

1 

4. Сложноподчиненное предложение с придаточными 

обстоятельственными 

1 

5. СПП с придаточными времени и места 1 

6. СПП с придаточными причины, условия, уступки, цели, следствия 1 

7. СПП с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными. 

1 

8. СПП с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными. 

1 

9. Р/Р. Сочинение по репродукции картины В. Фельдмана «Родина» 1 

10-11. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными». 

2 

12. Контрольный диктант по теме «Сложноподчинённые предложения 

с придаточными обстоятельственными». 

1 

13-14. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них 

2 

15. Сообщение о псевдонимах известных людей. Доклад о значении 

толкового словаря 

1 

16. Р/Р. Сжатое изложение по теме «Толковый словарь С.И. Ожегова». 1 

17. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения 1 

18. Пунктуационный разбор сложного предложения  1 

19-20. Повторение по теме «Основные группы сложноподчинённых 

предложений». 

2 

21. Контрольная работа по теме «Основные группы 

сложноподчинённых предложений». 

1 

22. Подготовка к ОГЭ. Сочинение-рассуждение 15.3 на тему 

«Подвиг» 

1 

Бессоюзные сложные предложения (11ч)  

1. Понятие о бессоюзном сложном предложении. 1 

2. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 1 

3. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления.  

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

1 

4. Подготовка к ОГЭ. Сжатое изложение. 1 

5. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 
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6. Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в  

1 

 

 бессоюзном сложном предложении.  

7. Р/Р. Сочинение по картине Н. Ромадина «Село Хмелёвка» – 

рассказ или отзыв (на выбор). 

1 

8. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

1 

9-10. Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания». 

2 

11. Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания». 

1 

Сложные предложения с различными видами связи (10ч)  

1. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях 

1 

2. Подготовка к ОГЭ. Сжатое изложение. 1 

3. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи. 

1 

4. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения 

с различными видами связи. 

1 

5. Подготовка к ОГЭ. Сжатое изложение. 1 

6. Публичная речь 1 

7. Публичное выступление по теме «Взрослые и мы». 1 

8-9. Повторение по теме «Сложные предложения с различными видами 

связи». 

2 

10. Контрольный диктант по теме «Сложные предложения с 

различными видами связи». 

1 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (20ч)  

1. Повторение. Фонетика и графика. 1 

2. Повторение. Лексикология и фразеология. 1 

3. Повторение. Морфемика и словообразование. 1 

4. Повторение. Морфология. 1 

5-6. Повторение. Синтаксис. 2 

7. Контрольная работа в формате ОГЭ 1 

8. Подготовка к ОГЭ. Сжатое изложение. 1 

9-10. Повторение. Орфография и пунктуация. 2 

11. Подготовка к ОГЭ. Сочинение-рассуждение 15.3  1 

12-13. Подготовка к итоговой контрольной работе за курс 9 класса 2 
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14. Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 1 

15. Анализ ошибок итоговой работы 1 

16. Итоги курса русского языка в 9 классе. 1 

17-20. Подготовка к ОГЭ 4 

Всего за  104 

 

год   



 

 

Аннатация 

к рабочей программе по «Информатике» 7-8 класс (ФГОС) 

  

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе: 

1. Требований к результатам освоения основного общего образования; 

2. Программы формирования УУД; 

3. Программы по Информатике и ИКТ (на основе авторской программы Угринович 

Н.Д.); 

4. Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ясное». Цели:  

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, технологиях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

• 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; 

• формирование у учащихся практических умений и навыков в области 

коммуникационных технологий; 

• обеспечение             конституционного права граждан         РФ      на         

получение 

качественного общего образования; 

• обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

  

Задачи:  

• сформировать готовность современного школьника к активной учебной 

деятельности в информационной образовательной среде школы 

• сформировать готовность к использованию методов информатики в других 

школьных предметах 

• дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве 

и функциях основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; 

ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной 

системы;  

• познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики; дать представление об устройстве и функционировании 

графической системы компьютера; обучить основным приемам работы с 

графическим редактором. 

• изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой 

процессора; устройств ввода, вывода и хранения информации. 

• сформировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Срок реализации: 1 год. 

Отличительных особенностей рабочей программы нет. 

к рабочей программе по «Информатике» 9 класс  

 Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе: 

1. Требований к результатам освоения основного общего образования; 



 

 

2. Программы по Информатике и ИКТ (на основе авторской программы Угринович 

Н.Д.); 

3. Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ясное». 

  

Цели:  формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 
  

Задачи:  

• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари,  

Интернетресурсы и базы данных; 

• владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива, учет особенностей различного ролевого 

поведения). 

 Срок реализации: 1 год. 

Отличительных особенностей рабочей программы нет. 

к рабочей программе по «Информатике» 10-11 класс  

  

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе: 

1. Требований к результатам освоения  среднего общего образования; 

2. Программы по Информатике и ИКТ (на основе авторской программы Угринович 

Н.Д.); 

3. Учебного плана МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №3 им.С-М.М.Белиева».  Цели:  

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  Задачи:  

• изучение общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных систем, преимущественно автоматизированных; 

• развитие основы системного видения мира, расширение возможности 

информационного моделирования, обеспечение тем самым значительного 

расширения и углубления межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами; 

• формирование методологии использования основных автоматизированных 

информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и 

представлением основных информационных процессов; 

• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари,  

Интернетресурсы и базы данных; 

• владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива, учет особенностей различного ролевого 

поведения). 



 

 

  

Срок реализации: 1 год. 

Отличительных особенностей рабочей программы нет. 

  

   



 

 

Приложение к ООП НОО ГБУ «Курчалоевский центр образования» 

Рабочая программа учебного предмета 

«Технология» 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Технология» 



 

 

     При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных,      

метапредметных и предметных результатов. 

     Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной  
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      школе: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

• Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное   планирование   процесса  

 познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий и продуктов; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 



 

3 

• осознанное использование речевых средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

         Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:              в познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 
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• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; в эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда 

Предметные  результаты 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 
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• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» распределены по 

блокам содержания: 

Блок «Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития» Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки  материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
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Блок «Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся» 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией)  

 технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; разработку плана продвижения 

продукта; 
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• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Блок «Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения» 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда Выпускник 

получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

2. Содержание учебного предмета «Технология» на 

уровне основного общего образования 
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5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» ( 4ч) 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарногигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и 

зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в 

интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК..  

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.  

Раздел «Электротехника» (4 ч) 

Тема 1. Бытовые  электроприборы (4 ч) 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины..  

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.  

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

Раздел «Кулинария» (32ч) 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне (4 ч) 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода 

за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания (4 ч) 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая 

пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь 

при отравлениях. Режим питания. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки (4 ч) 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству 

готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология 



 

9 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология 

приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-

порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Приготовление и оформление бутербродов.  

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  

Дегустация блюд. Оценка качества.  

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. Тема 

4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (6 ч) 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании 

человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству 

каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

. Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов (4 ч) 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в 

них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её 

влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных 

индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и 

пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты 

и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. 

Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных 

веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

 Определение содержания нитратов в овощах.  

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц (4 ч) 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: 

приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 
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Определение свежести яиц.  

Приготовление блюд из яиц.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (4 ч) 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды 

для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами.. 

 Разработка меню завтрака.  

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание 

салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (14 ч) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (4 ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Определение направления долевой нити в ткани.  

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  

Сравнительный анализ прочности окраски тканей.  

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской  на резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 

ножницами. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина  (2 ч) 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало 

работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 

окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 
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Заправка швейной машины нитками.  

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий  (4ч) 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное 

обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление подогнутого 

края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей 

— стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО: при утюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), 

резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. Раздел 

«Художественные ремёсла» (14 ч) 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 
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Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства  (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью 

графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё  (6 ч) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Изготовление образцов лоскутных узоров.  

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

                                              

6 класс 

 «Технологии домашнего хозяйства» ( 8ч) 

Раздел «Интерьер жилого дома» (4ч) 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления 

и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарногигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды 

отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана 

жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 

Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере (4 ч) 
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Теоретические сведения. Понятие о фито-дизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приемы 

их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция  из горшечных растений, комнатный 

садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративно-листные, 

декоративноцветущие  комнатные, декоративно-цветущие горшечные, кактусы и сук куленты. 

Виды растений по внешним данным: злако-видные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и 

ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб- стратах, аэропоника. 

Профессия садовник. 

Перевалка (пересадка) комнатных растений.  

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел  2«Кулинария» (26 ч) 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (8 ч) 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание 

в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов 

из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд.. 

 Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса (6 ч) 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого 

мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам..  

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление 

блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы  (4 ч) 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической 

и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу..  

Приготовление блюда из птицы. 
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Тема 4. Заправочные супы (4ч) 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление 

готового супа и подача к столу.. 

 Приготовление заправочного супа. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (4 ч) 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 

Раздел 3   «Создание изделий из текстильных материалов»  (26 ч) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  (4 ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов 

из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон..  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную 

величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина (4 ч) 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в 

работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной 

строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным 

машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины.Подготовка выкройки 

к раскрою. 

Устранение дефектов машинной строчки. 
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Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (4ч) 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки вы 

кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв - вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и 

в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне 

изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой.  

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

Профессия технолог - конструктор. 

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки 

проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия.Окончательная 

обработка изделия. 

Раздел 4 «Художественные ремёсла»  (8 ч) 

Тема 1. Вязание крючком  (4 ч) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и 

спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и 

сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания 

по кругу. 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 
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Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 2. Вязание спицами  (4 ч) 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель 

на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна 

лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с 

помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. Разработка 

схемы жаккардового узора на ПК. 

Содержание учебного предмета (девочки) 

7 класс 

1. Раздел: Кулинария (16 ч) 

Вводное занятие (2 ч) 

Саморегуляция экологических систем. Влияние промышленного и сельскохозяйственного 

производства на состояние водоемов. Способы очистки сточных вод (механические, химические, 

биологические). Влияние экологического состояния водоема на количество и качество рыбы. 

Определение качества воды. 

Физиология питания. Минеральные вещества. (2ч) 

Минеральные соли, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, содержание их в 

пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма. 

Соли кальция, калия, натрия, железа, йода. Их значение для организма человека. Суточная 

потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной 

обработке. 

Практическая работа. Составление меню, обеспечивающего суточную потребность организма 

человека в минеральных солях. 

Блюда из молока. Молочные продукты. Приготовление блюд из молока. (2ч) 

Товароведение молока. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. Химический 

состав молока (жиры, белки, молочный сахар, витамины). 

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы, овцы, 

буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), самки зебу). 

Первичная обработка молока. Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, 

сепарация). Способы сохранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой 

обработки (кипячение, пастеризация). Изменение состава молока при нагревании. 

Приготовление блюд из молока. Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 

инструментами, кипящими жидкостями, горячим маслом и Жирами. 

Санитарно-гигиенические требования при приготовлении блюд из молока. Приготовление 

топленого молока. Технология приготовления молочных супов и каш из обыкновенного и 

консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки молочных блюд. Заготовка 

продуктов (2 ч) 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. 

Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, 

температура, стерильность тары и инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и квашеных 

овощах. 

Знания и умения: 
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общие сведения о процессах, происходящих при солении и квашении овощей, технологию 

квашения капусты, засолки огурцов, помидоров, грибов, зелени, мочения яблок; квасить капусту, 

проводить первичную обработку и засолку огурцов, томатов, зелени, 

грибов; общие сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в жизнедеятельности 

организма, о кулинарном значении, питательной ценности и химическом составе молока; способы 

определения качества молока, способы сохранения свежего молока, технологию приготовления 

молочных супов и каш; 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2 ч) 

Товароведение рыбы и нерыбных продуктов моря. Понятие о пищевой ценности рыбы и 

нерыбных продуктов моря для организма человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости 

от времени года. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания 

этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и нерыбных 

продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, 

копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Шифр на консервных банках. Методы 

определения качества рыбы (по запаху, по цвету жабер, по глазам и др.). 

       

Сервировка стола к ужину. Элементы этикета (2 ч) 

Составление меню на ужин из двух-трех блюд. Расчет количества продуктов, времени 

приготовления блюд. Особенности сервировки стола к ужину. Набор столовых приборов и посуды 

для ужина. Правила подачи десерта. Освещение и музыкальное оформление ужина. Культура 

использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила приема гостей. Приглашения и 

поздравительные открытки. Как дарить и принимать цветы и подарки. Этика и такт во 

взаимоотношениях в семье. Семейный уют. Уметь: сервировать стол к ужину. 

Гигиена девушки. Косметика (2ч) 

Общие сведения о волосах, уход за волосами. Элементы прически: (коса, волна, пробор, жгут, 

локон). Средства и инструменты для ухода за волосами. 

Требования к прическе школьницы. Подбор прически с учетом типа лица и структуры волос. 

Коррекция типа лица с помощью прически. Сладкие 

блюда. Заготовка продуктов.(2ч.) 

2. Раздел:  Интерьер жилого дома, характерные особенности жилища.(8 ч) 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие 

национальному укладу и образу жизни. 

Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование 

современных материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного искусства. 

 Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. 

 Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в интерьере. 

Сближение форм материальной культуры в современном искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование общего и 

местного освещения. Виды и формы светильников. 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к уборке жилых и производственных 

помещений. Повседневная и генеральная уборка помещений. Влажная и сухая уборка. 

Применение бытовой техники (пылесос, полотер и др.) в уборке помещений. Мойка окон, раковин, 

умывальников и т. п. Моющие и чистящие препараты, инструменты и приспособления. 

Подготовка жилья к зиме, утепление окон и дверей. 

Знания и умения: 
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Практическая работа. Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, 

детской комнаты. значение композиции в интерьере, способы оформления интерьера, роль 

освещения в интерьере, санитарно-гигиенические требования к уборке жилых и 

производственных помещений; правила санитарии, гигиены, безопасной работы с колющим и 

режущим инструментом, с 

электрооборудованием, электронагревательными приборами; 

основы семейного уюта; 

выполнять эскизы интерьера детской комнаты, проводить сухую и влажную уборку, 

пользоваться пылесосом и другими электробытовыми приборами 3. 

Раздел  Рукоделие (8 ч) 

Традиции, обряды, семейные праздники.(2 ч)  

Подготовка одежды к традиционным праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, 

изготовление сувениров к праздникам. Вышитые и плетеные пояса, одежда, сумки, кошельки, 

чехольчики для ключей или очков, салфетки, рушники и др. 

Цветовой фон. Композиция, ритм. (2 ч) 

Композиция, ритм, раппорт, орнамент. Симметричное построение узора в художественной 

отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии, отдельных его частей, 

пропорции элементов, выполнение в цвете и т. д. 

Теплые и холодные цвета. Цветовой тон. Яркость и насыщенность цвета. Хроматические и 

ахроматические цвета. 

Технология выполнения счетных швов (2ч)  (роспись, крест, набор, счетная гладь, косая стежка и 

др.). 

Свободная вышивка по рисованному контуру узора (гладьевые швы, контурные и простейшие 

швы).  

Рисунок. Способы увеличения и уменьшения рисунка ( 2 ч) 

композицию, ритм, орнамент, раппорт в вышивке, холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета, способы увеличения и уменьшения рисунка; 

Знать: композицию, ритм, орнамент, раппорт в вышивке, холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета, способы увеличения и уменьшения рисунка; 

4. Раздел Элементы машиноведения, работа на швейной машине (6 ч) 

 Механизмы, устройство и принцип действия регулятора.(2ч) Механизмы      преобразования 

движения.     Принцип их действия и обозначения на кинематических схемах. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины 

(длины стежка, прижима лапки, натяжения верхней и нижней нитей). Регулировка качества 

машинной строчки путем изменения силы натяжения верхней и нижней нитей.  

Машинная игла. Замена. (2ч)  Устройство машинной иглы. Установка иглы в швейную 

машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной 

машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. Уход за 

швейной машиной, чистка и смазка. 

Примерный перечень практических работ. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Замена иглы в швейной машине. 

Изготовление образцов.  Виды швов. (2ч) 

Знания и умения: назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология 

выполнения следующих швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним закрытым 

срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные технологические приемы 

обработки юбки; выполнять на швейной машине надстрочной шов с открытым срезом, 
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надстрочной шов с одним закрытым срезом, шов встык, накладной шов с двумя закрытыми 

срезами, обрабатывать клиньевую и коническую юбки (обработка пояса юбки корсажной тесьмой, 

обработка застежки тесьмой «молния», застежки на крючки и петли, обработка низа юбки ручным 

и машинным способами, обметывание швов). 

5. Раздел Проектирование и изготовление швейного изделия. Творческий проект. 

(16ч) 

Одежда и требования к ней. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к 

легкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 

Конструкции юбок (прямые, клиньевые, конические). Чтение чертежей конических и 

клиньевых юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической или клиньевой 

юбки. Условные обозначения мерок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу 

облегания. 

 Зависимость величины прибавок от назначения изделия, силуэта, ткани. 

Последовательность построения чертежа основы конической и клиньевой юбок. Выбор числа 

клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Расчетные формулы. Построение основы 

чертежа юбки в масштабе 1:4 в рабочей тетради с печатной основой и в натуральную величину. 

Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные или расширенные книзу, длинные или 

короткие, в форме колокола и др.). Способы моделирования конических и клиньевых юбок 

(горизонтальные разрезы, расширение или сужение клина от линии бедер, расширение клина от 

линии талии, расширение дополнительными клиньями и др.). Выбор модели юбки. 

Моделирование юбки. Выбор ткани и отделки.  

Знания и умения: подбирать одежду к традиционным праздникам, строить симметричный 

узор, орнамент в квадрате, в полосе, определять размер и место узора на изделии, подбирать нитки 

по цвету, тональности, насыщенности, выполнять счетные швы и свободную вышивку по 

рисованному контуру; подбирать ткань и отделку для изготовления юбки, снимать и записывать 

мерки, читать и строить чертежи конической и клиньевой юбок, моделировать конические и 

клиньевые юбки, подготавливать выкройки юбок к раскрою; подготавливать детали кроя к 

обработке, обрабатывать детали кроя, проводить примерку, определять и исправлять дефекты, 

выполнять окончательную отделку и определять качество готового изделия; выполнять 

простейший ремонт подкладки и карманов, отпарывать и пришивать фурнитуру, 

подшивать низ брюк тесьмой. 

  

Раздел 6  «Художественные ремёсла»  (16 ч) 

Тема 1. Вышивание  (12 ч) 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани 

к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами.  

Тема 2. Стирка и оформление готовой работы. ( 4) 

Теоретические сведения .Материалы для оформления готовой работы 
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8 класс (девочки) 

  Раздел 1. Кулинария 8 часов 

Вводное занятие. Техника безопасности. (1 ч)  

Загрязнение окружающей среды отходами промышленного производства, ядохимикатами, 

пестицидами, радионуклидами и т. п., их влияние на качество пищевых продуктов. Пищевые цепи. 

Добавки к пищевым продуктам (наполнители, консерванты и др.). Производство экологически 

чистых продуктов. Техника безопасности. 

Применение информационных технологий в конструировании и моделировании одежды. 

Системы автоматического проектирования на базе персональных ЭВМ. 

Требования к уровню подготовки учащихся: знать/уметь: 

О добавках к пищевым продуктам (наполнители, консерванты и др.). Производство экологически 

чистых продуктов. Техника безопасности. 

О применении информационных технологий в конструировании и моделировании одежды. 

Системы автоматического проектирования на базе персональных ЭВМ. 

Полезное и болезнетворное влияние бактерий (1ч) 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. 

Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. 

Первая помощь при пищевых отравлениях. Общие сведения о полезном и вредном воздействии 

микроорганизмов на пищевые продукты, источники и пути проникновения болезнетворных 

микробов в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях, передающихся через пищу, о 

профилактике инфекций; 

Требования к уровню подготовки учащихся: знать/уметь: Понятие о микроорганизмах. 

Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути 

проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. 

Технология приготовления запеканки с мясом. (1 ч) Первичная обработка мяса. 

Санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов. Правила оттаивания 

мороженого мяса. Процессы, происходящие в свежем мясе и при оттаивании мяса. Способы 

разделки мяса в зависимости от его сорта и кулинарного использования. Приготовление 

полуфабрикатов из мяса: крупнокусковых для жаренья и варки (ростбиф, мясо отварное, мясо 

шпигованное и др.), порционных для жаренья и тушения (бифштекс, лангет, антрекот и др.), 

мелкокусковых для жаренья и тушения (гуляш, бефстроганов и др.). 

Краткая характеристика оборудования и инвентаря, применяемых при первичной обработке 

мяса и приготовлении мясных полуфабрикатов. Условия и сроки хранения полуфабрикатов из мяса 

и котлетной массы. Приготовление натуральной рубленой массы и полуфабрикатов из нее. 

Знакомство с составом котлетной массы, соотношением составных частей и их назначением. 

Приготовление котлетной массы с помощью мясорубки. Отработка приемов выбивания, дозировки, 

формования полуфабрикатов из котлетной массы и их панирование. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 

Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой обработки 

продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций.  

Учащиеся должны знать: о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного 

производства, ядохимикатов, пестицидов, радионуклидов и т. п.; определять качество сырой и 

готовой продукции. Виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения 

качества мяса, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов; санитарные условия первичной 

обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания 

мороженого мяса, способы разделки мяса в зависимости от его сорта и кулинарного использования; 

способы первичной обработки мяса и приготовления мясных полуфабрикатов, условия и 
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сроки хранения полуфабрикатов из мяса и котлетной массы; правила варки мяса для вторых блюд, 

способы жаренья мяса и мясных полуфабрикатов, способы определения готовности блюда; посуду 

и инвентарь, применяемые для приготовления мясных блюд, принципы подбора гарниров и соусов 

к мясным блюдам, требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

Технология приготовления дрожжевого теста. (1ч) 

Значение и место дрожжевых бактерий в питании. Виды, краткая характеристика. Понятие о пищевой 

ценности Кулинарное использование дрожжей. 

Знать: Способы определения качества готовой продукции; значение и место дрожжевых 

бактерий в питании кухонный и столовый инвентарь, посуду, природные источники воды, способы 

обеззараживания воды, разогрева и приготовления пищи в походных 

условиях; Назначения  и правила обработки ягод и фруктов. (1 ч) 

Товароведение фруктов и ягод.  

Понятие о пищевой ценности фруктов и ягод. Виды фруктов и ягод, используемых в кулинарии. 

Классификация фруктов и ягод: семечковые, косточковые, субтропические. 

Свежие, сушеные и свежемороженые фрукты и ягоды. Условия и сроки их хранения и способы 

кулинарного использования. 

Содержание во фруктах и ягодах минеральных веществ, углеводов, витаминов. Сохранность 

этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. Методы определения качества ягод и 

фруктов. Сроки сбора ягод и фруктов в домашнем хозяйстве. 

Первичная обработка фруктов и ягод. Назначение и правила первичной обработки фруктов 

и ягод (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка, удаление косточек и др.). Правила 

размораживания быстро замороженных фруктов и ягод. Посуда, инструменты и приспособления 

для первичной обработки фруктов и ягод. 

Приготовление фруктовых супов. Приготовление пюре и сиропов из ягод и фруктов. Горячие 

и холодные фруктовые супы, технология их приготовления. Заправка фруктовых супов (мука, 

крахмал, рис, саго, макаронные изделия). Закладка пюре или сока, использование ароматических 

веществ для доведения супа до вкусовой кондиции (корица, лимонная кислота или сок, лимонная 

цедра, клюквенный морс, мед). Подача фруктовых супов к столу. 

Изделия из пресного теста (1 ч) 

Состав пресного теста и способы его приготовления. Раскатывание пресного теста. 

Инструменты для раскатки теста. Технология приготовления блюд из пресного теста (лапша, 

пельмени, вареники, галушки, клецки и др.). Способы защипки краев пельменей, вареников, 

чебуреков и т. п. Основные условия плотной защипки теста. Изменения вкусовых качеств 

кулинарных изделий из пресного теста путем внесения в него различных добавок (ржаной, рисовой 

или картофельной муки, сметаны, сыворотки, подсолнечного масла, овощного или фруктового сока 

и др.). 

Правила варки пельменей, вареников и других изделий из пресного теста. Способы определения 

готовности. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Практические работы. Приготовление пресного теста и одного блюда из пресного теста (на выбор). 

Примерный перечень блюд. 

1. Пельмени сибирские, украинские, рыбные. 

2. Вареники с творогом, с черносливом, с вишнями, с капустой, с грибами, ленивые. 

3. Вермишель или лапша запеченная. 

4. Вермишель или лапша с мясным фаршем и яйцами. 

Ватрушки из пресного теста.  

Сервировка стола (1 ч) 

« Грозненские пельмени». Способы подачи блюд к столу (1 ч) 
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Выбор рецепта приготовления пельменей. Расчет количества продуктов. Приготовление и 

оформление блюд. Сервировка стола. Способы подачи пельменей к столу. Прием гостей и правила 

поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Раздел 2.   Интерьер жилого дома. Роль комнатных растений в жизни человека. (2 ч.) 

 Раздел 3 . Уход за одеждой, ремонт одежды. (2ч.) 

Уметь ухаживать за одеждой, создавать эскиз одежды, созданной из старых вещей. Уметь 

использовать материал для создания дизайнерских вещей. Раздел 4.   Гигиена девушки (2 ч.) 

Гигиена девушки, косметика,. Беседа. 

Раздел 5.  Элементы материаловедения 2 (ч.) 

Основные свойства тканей, сыпучесть, гигроскопичность, физиологические и химические свойства. 

Знать  об особенностях тканей, уметь определять по виду и названию качество и особенности ткани. 

 Раздел 6. Рукоделие. Вязание крючком. 3 (ч.) 

Приёмы работы на швейной машине, заправка верхней и нижней нити, техника безопасности. Знать 

понятия: 

Шпулька, колпачок, осыпаемость, оверлок, виды швов, виды 

строчек. Раздел 7.  Проектирование и изготовление 

плечевого изделия на основе чертежа ночной сорочки 

(16ч) 

Конструирование ночной сорочки и моделирование плечевого изделия на ее основе  

Виды женского легкого платья и бельевых изделий. Краткие сведения об ассортименте, тканях 

и отделках, применяемых для их изготовления. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к легкому женскому платью и бельевым швейным изделиям. 

Чтение чертежа ночной сорочки. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа 

ночной сорочки, их условные обозначения. Прибавки на свободу облегания, учитываемые при 

построении чертежа. Формулы, необходимые для расчета конструкции ночной сорочки. 

Последовательность построения чертежа основы ночной сорочки в тетради в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим меркам. 

Модели женского платья. Особенности моделирования плечевых изделий. Моделирование 

платья путем изменения формы выреза горловины, формы рукава, длины изделия. Выбор ткани и 

отделки изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Определение расхода ткани. 

Технология обработки плечевого изделия. Назначение швов: стачных (запошивочного, 

двойного, накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытым и закрытым 

срезами, окантовочного тесьмой). Конструкция швов, их условные графические обозначения и 

технология выполнения. Применение лапки-запошивателя при выполнении швов вподгибку и 

запошивочного. 

Правила выполнения технологических операций: обработки проймы и горловины подкройной 

обтачкой, кружевом, обработки ластовицы и соединения ее с изделием, обработки застежки 

планкой, обработки плечевых срезов тесьмой, притачивания кулиски. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

Технология раскроя. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей. Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия. 

Стачивание деталей запошивочным или двойным швом. 

Способ обработки выреза горловины подкройной обтачкой. Обработка срезов рукавов и низа платья 

швом вподгибку с закрытым срезом, косой обтачкой или тесьмой. 

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Требования к качеству готового изделия. 

Примерный перечень изделий. Платье, ночная сорочка, блузка, ветровка, топик, детская распашонка. 
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Содержание учебного курса (мальчики) 

7 класс. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.(46ч). 

Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения.(21ч) 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность (6ч). 

Заготовка древесины. Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Пороки древесины. Производство и применение пиломатериалов. 

Чертеж детали (4ч).Чертеж детали и сборочный чертеж. Основы конструирования и 

моделирования изделий из древесины. Чтение графической документации, отображающей 

конструкцию изделия и последовательность его изготовления. 

Соединение брусков.(4ч).Способы соединения брусков. Разметка и последовательность 

выполняемых операций. Последовательность соединений брусков различными способами. 

Зачистка соединяемых брусков. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей (3ч). Способы и последовательность 

изготовления цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Инструменты и 

приспособления. Приемы обработки и контроль точности. Маршрутная карта на изготовление 

детали. Правила безопасной работы. 

Технологические машины.(5ч).Понятие о технологической машине. Составные части машин. 

Устройство токарного станка для точения древесины. Технология точения изделий из древесины 

на токарном станке .Контроль и оценка качества изделий .Профессии, связанные с обработкой 

древесины. 

Технология создания изделий из металлов. 

Элементы машиноведения (18ч). 

Металлы(4ч). Виды черных и цветных металлов и сплавов, их характеристика. Механические и 

технологические свойства металлов и сплавов. Понятия «сортовой прокат», «профили проката». 

Основные прокатные профили их назначение. 

Устройство штангенциркуля (4ч). Устройство и назначение штангенциркуля. Правила 

обращения со штангенциркулем. Приемы измерения. Устройство шкалы нониуса. Правила 

отсчета размеров. Профессии ,связанные с контролем станочных и слесарных работ. 

Технологический процесс создания изделий из сортового проката(10ч). Сущность 

технологического процесса создания изделий из сортового проката. Чтение и составление 

технологической карты на изготовление изделий из сортового проката. Назначение и приемы 

резания ,рубки ,опиливания заготовок из сортового проката. Устройство и настройка ручного 

слесарного инструмента .Правила безопасной работы. Профессии связанные с обработкой 

металла. 

Декоративно-прикладное творчество (6ч). 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов. История 

художественной резьбы по дереву. Виды резьбы. Материалы ,инструменты, приспособления для 

резьбы. Приёмы выполнения художественной резьбы. Правила безопасного труда. 

Черчение и графика (4ч).Чертёж детали и сборочный чертёж изделия. Понятие о системах 

конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах документации. Чтение 



 

24 

чертежей ,схем, технологических карт. Виды изображения, размеры, материалы, основная 

надпись. Правила изображения технических рисунков, эскизов и чертежей из сортового проката. 

Технология ведения дома (3ч). 

Санитарно-технические работы(3ч) Теоретические сведения. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, 

подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении 

санитарно-технических работ. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации. 

Проектирование и изготовление изделий(14ч) 

.Понятие «техническая эстетика изделий», «золотое сечение». Основные требования к 

проектированию изделий: технологичность, безопасность, экологичность и экономичность. 

Методы конструирования. Расчёт расходов на электроэнергию при изготовлении проектного 

изделия. Обоснование выбора будущего изделия. Выбор тем проекта на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. Подготовка чертежа или технического рисунка. Разработка 

творческого проекта.                                                 

                                                                 8 класс (мальчики)                                   

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Черчение и графика (22ч). 

Основные физико-механические свойства древесины. Определение плотности и влажности 

древесины. Правила сушки и хранения древесины. Государственные стандарты на типовые детали 

и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Конструкторская и технологическая документация. Сведения о 

технологическом процессе. Требования к заточке дереворежущих инструментов. Правила 

безопасной работы. Устройство инструментов для строгания древесины. Правила настройки 

рубанков, фуганков и шерхебелей. Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. 

Шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. Графическое изображение 

соединений деталей на чертежах. Виды соединения деталей из дерева. Сборка деталей шкантами, 

шурупами в нагель. Устройство токарного станка и приёмы работы на нем. Технология 

изготовления конических и фасонных деталей из древесины. Контроль размеров и формы детали. 

Художественное точение как вид художественной обработки древесины. Мозаика как вид 

художественной отделки древесины. Способы выполнения мозаики на изделиях из дерева. Виды 

узоров. Инструменты для выполнения мозаики. 

                                                      Технология ведения дома (5ч). 

Назначение и виды обоев. Виды клея для наклейки обоев Технология оклеивания обоями. Правила 

безопасности. Общие сведения о малярных и лакокрасочных материалах Инструменты и 

приспособления для выполнения малярных работ. Виды плиток для отделки помещений. Способы 

крепления плиток Инструменты и приспособления для плиточных работ Правила безопасности 

труда. 

Основы проектирования. (8ч). 

Выбор темы проекта. Обоснование выбора будущего изделия. Разработка проекта и его 

документальное оформление. Выбор материалов по соответствующим критериям. Понятие о 

макетировании и моделирование. Дизайнерское оформление. Оценка стоимости готового изделия. 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Выбор модели проектного изделия. Выполнение 

творческого проекта. Защита проекта. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

Кол-во часов по кл 

Разделы и темы программы 

 5 кл. 6 кл. 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  (9 ч) 4 8 

 Тема 1. Интерьер кухни, столовой 1 - 7 класс 

 Тема 2. Интерьер жилого дома - 1 

 Тема 3. Комнатные растения в интерьере - 1 

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и - коллекции в интерьере 

 Тема 5. Гигиена жилища - - 

 Тема 6. Экология жилища - - 

 Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме - - 

 Раздел «Электротехника»  (15 ч) 4 - 

 Тема 1. Бытовые  электроприборы 1 - 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии - Тема 3. Электротехнические устройства с 

элементами - автоматики 

 Раздел «Кулинария» (20 ч) 32 26 

 Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 1 - 

 Тема 2. Физиология питания 1 - 

 Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 1 - 

 Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 1 - 

 Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 2 - 

 Тема 6. Блюда из яиц 1 - 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 1 Тема 8. Блюда 

из рыбы и нерыбных продуктов моря - 2 

 Тема 9. Блюда из мяса - 2 

 Тема 10. Блюда из птицы - 1 

 Тема 11. Заправочные супы - 1 

 Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду - 1 

 Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов - - 

 Тема 14. Изделия из жидкого теста - - 

 Тема 15. Виды теста и выпечки - - 

 Тема 16. Сладости, десерты, напитки - - 

Тема 16. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет - Раздел «Создание 

изделий из текстильных материалов» (35 ч) 14 26 

 Тема 1. Свойства текстильных материалов 2 1 

 Тема 2. Конструирование швейных изделий 2 2 

 Тема 3. Швейная машина 2 1 

 Тема 4. Технология изготовления швейных изделий 6 6 

 Тема 3. Моделирование швейных изделий - 1 

 Раздел «Художественные ремёсла» (16ч) 14 8 

 Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 1 - 

 Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при 1 - 

создании предметов декоративно-прикладного искусства 

Раздел «Современное производство и профессиональное 0 0 
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Тема 3. Лоскутное шитьё 2 Тема 4. Вязание крючком - 2 

 Тема 5. Вязание спицами - 2 

 Тема 6. Ручная роспись тканей - - 

 Тема 7. Вышивание - - 

 Раздел «Семейная экономика»  (6 ч) 0 0 

Тема 1. Бюджет семьи 

(девочки) 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Кулинария 16 

2 Интерьер жилого дома 8 

3 Рукоделие 8 

4 Элементы машиноведения 6 

5 Проектирование и изготовление швейного изделия 16 

6  «Художественные ремёсла» 16 

7 Итого 70 

7 класс (мальчики) 

№ Раздел Кол-во часов 

1 1.Раздел Технология создания изделия из древесины. Элем 

машиноведения 

енты21 

2 2. Раздел Технология создания изделий из металлов. Элементы 

машиноведения 

18 

3 3.Раздел Декоративно-прикладное творчество 6 

4 4. Раздел Черчение и графика 4 

5 5. Раздел Технология ведения дома 3 

7 6. Раздел Ремонтно-отделочные работы 4 

8 7. Раздел Проектирование и изготовление изделий 14 

Итого 70 

8 класс (девочки) 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Кулинария 8 

2 Интерьер жилого дома. Роль комнатных растений в жизни человека 4 

3 Уход за одеждой, ремонт одежды. 2 

 Рукоделие . 3 

7 Элементы машиноведения 3 

8 Проектирование и изготовление 

швейного изделия. Творческий проект. 

8 

9 «Художественные ремёсла» 8 

 Итого 35 

8 класс (мальчики) 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Создание изделий из конструкционных материалов 

1.Раздел Черчение и графика. 

22 

2 2.Раздел Технология ведения дома. 5 
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3 3.Раздел Основы проектирования 8 

Итого 35  



 

 

 

 ЕМЦ 

Аннотация к рабочей программе 

по математике 10-11 классы ФГОС СОО (углубленный) 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

-основной образовательной программы среднего общего образования (10-11 классы) на 

2018-2020 уч. г; 

- УМК: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.: учеб.для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубленный уровень / Ш..А. Алимов, Ю.М.  

Колягин, М.В. Колягин, М.В. Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2018. 

- УМК: Геометрия. 10-11 классы.: учеб.для общеобразоват. организаций : базовый и 

углубленный уровень / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Коломцев и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Данная программа реализована в учебниках: 

«Алгебра и начала анализа», 10-11 классы, Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. и другие, 

Москва, «Просвещение», 2015 год 

«Геометрия» 10-11 классы, Л. С.Атанасян, В. Ф.Бутузов, С. Б.Кадомцев, Москва, 

«Просвещение», 2011 год 

Программа рассчитана на углубленный уровень обучения (10-11 класс) 408 часов 

• 10 класс – Алгебра и начала математического анализа (136 часа) + Геометрия (68 часов) =  

204 часа 

• 11 класс – Алгебра и начала математического анализа (136 часа) + Геометрия (68 часов) =  

204 час 

 Целями реализации учебного предмета «Математика» на углубленном уровне среднего 

общего образования являются: 

• формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве 

• моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

• культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

• для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части 

• общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 Задачами реализации учебного предмета «Математика» на углубленном уровне среднего 

общего образования являются: 

• систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и 

формул; 



 

 

• совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, расширить и 

совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

• расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнение класса 

изучаемых 

• функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

• изучить свойства пространственных тел, формировать умения применять полученные 

знания 

• для решения практических задач; 

• развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, 

• совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

• познакомиться с основными идеями и методами математического анализа. 

  

1. Структура учебного предмета. 

  Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая  

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. Степенная функция, её свойства и 

график. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 

координат. Определение синуса, косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса.  

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и α. Формулы 

сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы приведения. Сумма и 

разность синусов. Сумма и разность косинусов. Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a.  

Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических уравнений. Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.Параллельность прямых, прямой 

и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью.  

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.Понятие многогранника. Призма. 

Пирамида. Правильные многогранники.Тригонометрические функции , , , , их свойства и 

графики. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.Производная. 

Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых 

элементарных функции. Геометрический смысл производной.Возрастание и убывание 

функции. Экстремумы функции. Наибольшие и наименьшие значения функции. 

Производная второго порядка.Первообразная. Правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Применение 

производной и интеграла к решению практических задач.Правило произведения. 



 

 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином 

Ньютона.Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса.Вероятность 

события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий.Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы.Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и 

сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.Объемы тел и площади их 

поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 



 

 

2. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы 

и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы проведения занятий: проектное, объяснительно – иллюстративное обучение, 

элементы технологии программируемого обучения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее ФГОС СОО) устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее ООП СОО) при изучении учебных предметов, 

включая учебный предмет «Математика» 

3.1. Личностными результатами освоения программы по математике являются: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 



 

 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и  

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост оинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 



 

 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 



 

 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, 

бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношения к 

миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; положительный образ семьи, 

родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социальноэкономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

  



 

 

  

 



 

 

3.2 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: искать и 

находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные 

позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 



 

 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



 

 

 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных  

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

3.3. Предметными результатами освоения программы по математике являются: На 

уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов 

предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; – 

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел 

II. Выпускник научится 

IV. Выпускник получит возможность научиться 

Цели освоения предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным использованием математики 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук 

Требования к результатам 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать1 понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

• задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym


 

 

• оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

• проверять принадлежность элемента множеству; 

• находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости; 

• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

• использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

• проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

 Достижение результатов раздела II; 

оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 
теорем; 

понимать суть косвенного доказательства; 

оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать теоретико-

множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных предметов Числа и выражения 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

• доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

• находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней; 

• выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 

 

• выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов Достижение 

результатов раздела II; 

свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; понимать 

причины и основные идеи расширения числовых множеств; владеть основными 

понятиями теории делимости при решении стандартных задач иметь базовые 

представления о множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; владеть формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

 

 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

применять при решении задач Малую теорему Ферма; уметь 

выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при решении задач цепные дроби; 

применять при решении задачмногочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении 

задач; 

применять при решении задач Основную теорему алгебры; 

применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

• применять теорему Безу к решению уравнений; 

• применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

• владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 



 

 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробнорациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

• свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

• использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

 Достижение результатов раздела II; 

 

• свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

• свободно решать системы линейных уравнений; 

• решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

• применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

• иметь представление о неравенствах между средними степенными 



 

 

 Функции 

Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; владеть понятием 

обратная функция; применять это понятие при решении задач; применять при решении 

задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 

применять при решении задач преобразования графиков функций; 

владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.); 

• интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Достижение результатов раздела II; 

владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков 

Элементы математического анализа 

Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

применять для решения задач теорию пределов; 

 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности; 

•  



 

 

 Текстовые задачи 

• Решать разные задачи повышенной трудности; 

• анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

• строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

• решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

• анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

• переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи и задачи из других предметов 

 Достижение результатов раздела II 

Геометрия 

• Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в  

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

• уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

• владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

• иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач; 

• уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

и метода следов; 

• иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

• применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

• уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

• уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

• владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

• владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 



 

 

• владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

 

• владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

• владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

• владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

• владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

• иметь представление о теореме Эйлера,правильных многогранниках; 

• владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

• владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

• владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять изпри решении 

задач; 

• иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

• владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

• иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 

• иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

• уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

• Иметь представление об аксиоматическом методе; 

• владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их 

для решения задач; 

• уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

• владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач; 

• иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

• владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

• иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

• иметь представление о конических сечениях; 



 

 

• иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

• применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

• владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

• применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 

• иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

• применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 

• применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

• иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

• иметь представление о площади ортогональной проекции; 

• иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

• иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 

• уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

• уметь применять формулы объемов при решении задач 

 Векторы и координаты в пространстве 

• Владеть понятиями векторы и их координаты; 

• уметь выполнять операции над векторами; 

• использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

• применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

• применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

 Достижение результатов раздела II; 

• находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

• задавать прямую в пространстве; 

• находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

• находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат 

 История математики 

• Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

• понимать роль математики в развитии России 

 Достижение результатов раздела II 

Методы математики 

• Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 



 

 

• применять основные методы решения математических задач; 

• на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 

• пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

 Достижение результатов раздела II; 

применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики)  Формы контроля. 

Промежуточная аттестация согласно Положению МБОУ «Бачи-Юртовская СШ№3 им 

.СМ.М.Белиева» 

 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать 

свойства(признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по математике 

11 класс 

2022 

Структура рабочей программы: 

1. Преамбула 

2. Содержание программы учебного курса 

3. Учебно-тематический план 

4. Календарно – тематическое планирование 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

6. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

7. Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы 

                                                          Преамбула 

Главная задача совершенствования российского образования – повышение его 

доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление 

содержание образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и 



 

 

задачами развития страны. Образовательные учреждения должны осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, стремиться 

максимально полно раскрыть его творческие способности, обеспечивать возможной 

успешной социализации. 

Статус документа 

Материалы рабочей программы составлены в соответствии: 

• С Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике, одобренного совместным решением 

коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23. 12. 2003 г. № 21/12 и 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05. 03. 2004 г., № 1089; 

• С авторской программой к учебнику Алимова Ш.А. в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 

1011 классы». Бурмистрова Т.А. (сост.) – М.: Просвещение, 2011г. 

• С программой к учебнику Атанасяна Л.С. в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы». Бурмистрова Т.А. 

(сост.) – М.: Просвещение, 2011г. 

• С Учебным планом школы на 2021-2022 учебный год; 

Рабочая программа по Математике ориентирована на учащихся 11 класса 

общеобразовательного курса М БОУ «Бачи-Юртовская СШ№3 им.С-М.М.Белиева» 

Место предмета 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного 

среднего образования в 10 – 11 классах отводится не менее 280 часов, из них не менее 140 

часов в 10 классе, не менее 140 часов в 11 классе. 

Базовый уровень алгебра и начала анализа: 4 часа в неделю, всего 140 часов. 

Геометрия: 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Данная рабочая программа составлена из расчета 6 часов в неделю (34 недели): на алгебру 

отводится 4 часа в неделю, на геометрию – 2 часа. Преподавание алгебры и геометрии 

ведется параллельно. 

Общая характеристика учебного курса 

Математика играет важную роль в общей системе образования. Наряду с обеспечением 

высокой математической подготовки учащихся, которые в дальнейшем в своей 

профессиональной деятельности будут пользоваться математикой, важнейшей задачей 

обучения является обеспечение некоторого гарантированного уровня математической 

подготовки всех школьников независимо от специальности, которую ли изберут в 



 

 

дальнейшем. Для продуктивной деятельности в современном информационном мире 

требуется достаточно прочная математическая подготовка. Математика, давно став 

языком науки и техники, в настоящее время все шире проникает в повседневную жизнь и 

обиходный язык, внедряется в традиционно далекие от нее области. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», вводится линия «Начала математического анализа». 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих Целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития  

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 

Задачи: 

• Систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач; 

• Расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

• Развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

• Знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

• Учить решать задачи на построение сечений, нахождение угла между прямой и 

плоскостью; 

• Развить умение учащихся находить площади поверхности многогранников; объемы 

тел вращения; складывать векторы в пространстве; 



 

 

• Формировать умение выполнять дополнительные построения, сечения, выбирать 

метод решения, проанализировав условие задачи; 

• Научить владеть новыми понятиями, переводить аналитическую зависимость в 

наглядную форму и обратно; 

Содержание образования 

Линия Алгебра 

Функции 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 



 

 

Линия Геометрия 

Координаты и векторы 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнение сферы и плоскости. Координаты вектора. Связь между координатами векторов 

и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и 

сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, 

сфера, описанная около многогранника. 

Объемы тел и площади их поверхностей 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 

площади поверхностей цилиндра и конуса. Формула объема шара и площади сферы. 

Движения 

Центральная, осевая и зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной: 

Учебный курс «Математика» представлен двумя учебными предметами: «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия». При этом предполагается построение курса в форме 

последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре и 

геометрии. 

 
Раздел 

Количество часов в 

рабочей программе 

1 Повторение курса математики 10 класса 4 

2 Производная и ее геометрический смысл 18 

3 Применение производной к исследованию функций 22 

4 Векторы 8 

5 Метод координат в пространстве 15 

6 Интеграл 20 

7 Цилиндр, конус и шар 16 



 

 

8 Комбинаторика 17 

9 Элементы теории вероятностей и статистика 10 

10 Объемы тел 20 

11 Итоговое повторение курса математики 54 

 Итого 204 

Тематическое планирование учебного материала 

Линия Алгебра 

1. Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса 

2. Производная и ее геометрический смысл Определение производной. Производная 

степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых 

элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Основная цель – ввести понятие производной; научить находить производные с помощью 

дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции 

3. Применение производной к исследованию функций 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 

Построение графиков функций. 

Основная цель – показать возможности производной в исследовании свойств функций и 

построении их графиков . 

4. Интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции.  

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

Применение производной и интеграла для решения физических задач. 

Основная цель – ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, 

обратной дифференцированию. 

5. Комбинаторика 

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона. 

Основная цель – развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией 

соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем – с аппаратом 

решения вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона. 

6. Элементы теории вероятностей 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий. 



 

 

Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события; 

научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных 

событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий. 

7. Итоговое повторение. Решение задач 

Линия Геометрия 

1. Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам. 

 1. Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно – координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

 1. Цилиндр, конус, шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

 1. Объемы тел . 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

 1. Итоговое повторение. Решение задач . 



 

 

Линия Геометрия 

В соответствии с Учебным планом школы на 2017– 2018 гг., данная рабочая программа 

рассчитана на 68 часов (34 учебные недели). В авторской программе, на основе которой 

составлена рабочая программа, на изучение курса Геометрии отводится 68 часов. В 

результате на Итоговое повторение курса геометрии отвелось 12 часов. Такое 

распределение тем учебного курса наиболее приемлемо для изучения. 

Тема Количество часов в 

рабочей программе 

Количество 

контрольных 

работ 

Векторы в пространстве 8 1 

Метод координат в пространстве 15 1 

Цилиндр, конус, шар 17 1 

Объемы тел 20 1 

Итоговое повторение. 8 1 

Итого 68 5 

Количество контрольных работ – 5, из которых 4 тематических и 1 итоговая. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

В результате изучения математики в 11 классе  ученик должен 

Знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 



• 

 

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

Линия Алгебра 

Алгебра 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие  

тригонометрические функции, при необходимости используя справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 



• 

 

Функции и графики 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа уметь 

• вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа 

• решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• решения прикладных задач, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. Линия Геометрия уметь 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями, различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на научные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 



• 

 

• применять координатно – векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства 

11 класс 

№ 

уроков 

Тема урока К-во 

часов 

Повторение 4 

1 Действительные числа. Степенная функция. 1 

2 Показательная функция. Логарифмическая функция. 1 

3 Тригонометрические фор мулы. Тригонометрические уравнения. 1 

4 Входная контрольная работа 1 

Производная и её геометрический смысл 18 

5,6 Производная 2 

7,8 Производная степенной функции 2 

9-11 Правила дифференцирования 3 

12-14 Производные некоторых элементарных функций 3 

15,16 Производные сложных функций 2 

17-19 Геометрический смысл производной 3 

20 Подготовка к контрольной работе «Производная и ее геометрический 

смысл» 

1 

21 Контрольная работа «Производная и ее геометрический смысл». 1 

22 Анализ контрольной работы 1 

Применение производной к исследованию функций 22 

23-25 Возрастание и убывание функции 3 

26-29 Экстремумы функции 4 



• 

 

30-35 Применение производной к построению графиков функций 6 

36-41 Наибольшее и наименьшее значение функции 6 

42 Подготовка к контрольной работе «Применение производной к 

исследованию функций» 

1 

43 Контрольная работа «Применение производной к исследованию функций». 1 

44 Анализ контрольной работы 1 

Векторы в пространстве 8 



 

 

 

45 Понятие вектора. Равенство векторов 1 

46 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов 1 

47 Умножение вектора на число. 1 

48,49 Компланарные векторы 2 

50 Правило параллелепипеда. 1 

51,52 Разложение вектора по 3-м некомпланарным векторам 2 

Метод координат в пространстве 15 

53 Прямоугольная система координат в пространстве. 1 

54 Координаты вектора 1 

55 Связь между координатами векторов и координат точек 1 

56,57 Простейшие задачи в координатах 2 

58 Подготовка к контрольной работе «Координаты вектора и точки» 1 

59 Контрольная работа по теме «Координаты вектора и точки» 1 

60 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

61,62 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 2 

63 Подготовка к контрольной работе «Скалярное произведение векторов» 1 

64 Контрольная работа по теме «Скалярное произведение векторов» 1 

65 Движение. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. Осевая 

симметрия. Параллельный перенос. 

1 

66 Практическая работа по теме «Движение» 1 

67 Контрольная работа по теме «Метод координат в пространстве» 1 

Цилиндр, конус, шар 17 

68 Понятие цилиндра 1 

69,70 Цилиндр. Решение задач. 2 

71,72 Конус 2 

73 Усеченный конус 1 

74,75 Сфера. Уравнение сферы 2 

76 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 

77 Касательная плоскость к сфере 1 

78,79 Площадь сферы 2 



 

 

80,81 Решение задач по теме «Тела вращения» 2 

82 Подготовка к контрольной работе «Тела вращения» 1 

83 Контрольная работа по теме «Тела вращения» 1 

 

84 Анализ контрольной работы 1 

Интеграл 20 

85 Первообразная 1 

86-88 Правила нахождения первообразной функций 3 

89,90 Криволинейная трапеция 2 

91,92 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 2 

93 Практическая работа «Площадь криволинейной трапеции» 1 

94-96 Вычисление интегралов 3 

97-99 Вычисление площадей с помощью интегралов 3 

100 Дифференциальные уравнения 1 

101 Семинар «Применение интеграла» 1 

102 Подготовка к контрольной работе № 3 «Интеграл» 1 

103 Контрольная работа №3 «Интеграл». 1 

104 Анализ контрольной работы 1 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 27 

105114 Комбинаторика 10 

115124 Элементы теории вероятности 10 

125130 Статистика 6 

131 Контрольная работа по теме «Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятности» 

1 

Объемы тел 20 

132 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 

133 Объем прямоугольной призмы 1 

134,135 Объем прямой призмы 2 

136,137 Объем цилиндра 2 



 

 

138,139 Вычисление объемов тел с помощью интеграла 2 

140,141 Объем наклонной призмы 2 

142,143 Объем пирамиды 2 

144,145 Объем конуса 2 

146,147 Объем шара 2 

148 Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора 1 

 

149 Подготовка к контрольной работе «Объемы тел»» 1 

150 Контрольная работа по теме «Объемы тел» 1 

151 Анализ контрольной работы 1 

Повторение 54 

152 Аксиомы стереометрии. 1 

153,154 Параллельность в пространстве 2 

155,156 Перпендикулярность в пространстве 2 

157,158 Двугранный угол 2 

159161 Многогранники. Площадь их поверхности 3 

162,163 Векторы в пространстве 2 

164166 Тела вращения. Площадь их поверхности 3 

167,168 Объемы тел 2 

169,170 Шар. Сфера 2 

171173 Степень 3 

174176 Логарифмы 3 

177,178 Тригонометрические выражения 2 

179 Прогрессия 1 

180,181 Показательные уравнения и неравенства 2 

182,183 Логарифмические уравнения и неравенства 2 

184185 Тригонометрические уравнения и неравенства 3 



 

 

186188 Иррациональные уравнения 3 

189,190 Задания с параметрами 2 

191,192 Задачи на проценты 2 

193,194 Задачи на движения 2 

195,196 Функция 2 

197,198 Производная функции 2 

199,200 Первообразная функции 2 

201,202 Итоговая контрольная работа 2 

203,204 Репетиционная работа по ЕГЭ 2 

Календарно - тематическое планирование 11 класс 

№ урока Тема урока К-во 

часов 

 Дата 

план 
 

факт 

Повторение 4    

1 Действительные числа. 

Степенная функция. 

1    

2 Показательная функция.  

Логарифмическая функция. 

1    

3 Тригонометрические фор 

мулы Тригонометрические 

уравнения. 

1    

4 Входная контрольная работа 1    

Производная и её геометрический 

смысл 

18    

5,6 Производная 2    

7,8 Производная степенной 

функции 

2    

9-11 Правила 

дифференцирования 

3    

12-14 Производные некоторых 

элементарных функций 

3    

15,16 Производные сложных 

функций 

2    



 

 

17-19 Геометрический смысл 

производной 

3    

20 Подготовка к контрольной 

работе «Производная и ее 

геометрический смысл» 

1    

 

21 Контрольная работа 

«Производная и ее 

геометрический смысл». 

1   

22 Анализ контрольной работы 1   

Применение производной к 

исследованию функций 

22   

23-25 Возрастание и убывание 

функции 

3   

26-29 Экстремумы функции 4   

30-35 Применение производной к 

построению графиков 

функций 

6   

36-41 Наибольшее и наименьшее 

значение функции 

6   

42 Подготовка к контрольной 

работе «Применение 

производной к исследованию 

функций» 

1   

43 Контрольная работа  

«Применение производной к 

исследованию функций». 

1   

44 Анализ контрольной работы 1   

Векторы в пространстве 8   

45 Понятие вектора. Равенство 

векторов 

1   

46 Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких 

векторов 

1   

47 Умножение вектора на 

число. 

1   

48,49 Компланарные векторы 2   

50 Правило параллелепипеда. 1   



 

 

51,52 Разложение вектора по 3-м 

некомпланарным векторам 

2   

Метод координат в пространстве 15   

53 Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

1   

54 Координаты вектора 1   

55 Связь между координатами 

векторов и координат точек 

1   

 

56,57 Простейшие задачи в 

координатах 

2   

58 Подготовка к контрольной 

работе «Координаты вектора 

и точки» 

1   

59 Контрольная работа по 

теме «Координаты вектора 

и точки» 

1   

60 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

1   

61,62 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

2   

63 Подготовка к контрольной 

работе «Скалярное 

произведение векторов» 

1   

64 Контрольная работа по 

теме «Скалярное 

произведение векторов» 

1   

65 Движение. Центральная 

симметрия. Зеркальная 

симметрия. Осевая 

симметрия. Параллельный 

перенос. 

1   

66 Практическая работа по теме  

«Движение» 

1   

67 Контрольная работа по 

теме «Метод координат в 

пространстве» 

1   

Цилиндр, конус, шар 16   

68 Понятие цилиндра 1   



 

 

69,70 Цилиндр. Решение задач. 2   

71,72 Конус 2   

73 Усеченный конус 1   

74,75 Сфера. Уравнение сферы 2   

76 Взаимное расположение 

сферы и плоскости 

1   

77 Касательная плоскость к 

сфере 

1   

78,79 Площадь сферы 2   

 

80,81 Решение задач по теме «Тела 

вращения» 

2   

82 Подготовка к контрольной 

работе «Тела вращения» 

1   

83 Контрольная работа по теме  

«Тела вращения» 

1   

84 Анализ контрольной работы 1   

Интеграл 20   

85 Первообразная 1   

86-88 Правила нахождения 

первообразной функций 

3   

89,90 Криволинейная трапеция 2   

91,92 Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

2   

93 Практическая работа 

«Площадь криволинейной 

трапеции» 

1   

94-96 Вычисление интегралов 3   

97-99 Вычисление площадей с 

помощью интегралов 

3   

100 Дифференциальные 

уравнения 

1   

101 Семинар «Применение 

интеграла» 

1   

102 Подготовка к контрольной 

работе № 3 «Интеграл» 

1   



 

 

103 Контрольная работа №3 

«Интеграл». 

1   

104 Анализ контрольной работы 1   

Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятности 

27   

105-114 Комбинаторика 10   

115-124 Элементы теории 

вероятности 

10   

125-130 Статистика 6   

131 Контрольная работа по теме 

«Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятности» 

1   

 

Объемы тел 20   

132 Понятие объема. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

1   

133 Объем прямоугольной 

призмы 

1   

134, 

135 

Объем прямой призмы 2   

136, 

137 

Объем цилиндра 2   

138 

139 

Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла 

2   

140, 

141 

Объем наклонной призмы 2   

142, 

143 

Объем пирамиды 2   

144, 

145 

Объем конуса 2   

146 

,147 

Объем шара 2   



 

 

148 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, сектора 

1   

149 Подготовка к контрольной 

работе «Объемы тел»» 

1   

150 Контрольная работа по теме  

«Объемы тел» 

1   

151 Анализ контрольной работы 1   

Повторение 54   

152 Аксиомы стереометрии. 1   

153, 

154 

Параллельность в 

пространстве 

2   

155, 

156 

Перпендикулярность в 

пространстве 

2   

157, 

158 

Двугранный угол 2   

 

159-161 Многогранники. Площадь их 

поверхности 

3   

162, 

163 

Векторы в пространстве 2   

164-166 Тела вращения. Площадь их 

поверхности 

3   

167, 

168 

Объемы тел 2   

169, 

170 

Шар. Сфера 2   

171-173 Степень 3   

174-176 Логарифмы 3   

177, 

178 

Тригонометрические 

выражения 

2   

179 Прогрессия 1   

180,181 Показательные уравнения и 

неравенства 

2   



 

 

182,183 Логарифмические уравнения 

и неравенства 

2   

184-185 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

2   

186-188 Иррациональные уравнения 3   

189, 

190 

Задания с параметрами 2   

191, 

192 

Задачи на проценты 2   

193, 

194 

Задачи на движения 2   

195, 

196 

Функция 2   

197, 

198 

Производная функции 2   

199, 

200 

Первообразная функции 2   

201, 

202 

Итоговая контрольная работа 2   

203, 

204 

Репетиционная работа по  

ЕГЭ 

2   

Контрольные работы 

Контрольная работа №1 по теме: 

«Действительные числа» 

Вариант №1. Обязательная часть 

1. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Формула суммы. 

2. Вычислите: 

3. Упростите 

выражения: 

а)  б) 

 в)  

а)  в)  

б)  

г)

 



 

 

4. Разложите на множители: a – 4. 

5. Сократите дробь:  

Дополнительная часть 

1. Сравните числа a и b, если:  

2. Упростите выражение:  

Вариант №2. Обязательная часть 

1. Арифметический корень натуральной степени. Свойства. 

2. Вычислите: 

 а)  в)  

б) г)  

3. Упростите выражения: 

 а)  б)  в)  

4. Разложите на множители:  

5. Сократите дробь:  

Дополнительная часть 

1. Сравните числа a и b, если:  

2. Упростите выражение:  

Контрольная работа №2 по теме: 

«Степенная функция» 

Вариант №1. 

1. Найти область определения функции . 

2. Изобразить эскиз графика функции . 

1. Указать область определения и множество значений функции. 



 

 

2. Выяснить, на каких промежутках функция убывает. 

3. Сравнить числа   и  . 

 1. Решить уравнение: 

1) 2) 3) 

 

 1. Решить неравенство: . 

1. Найти функцию, обратную к ; указать её область определения и множество 

значений. На одном рисунке построить графики данной функции и функции, 

обратной к данной. 

Вариант №2 

1. Найти область определения функции . 

2. Изобразить эскиз графика функции . 

1. Указать область определения и множество значений функции. 

2. Выяснить, на каких промежутках функция возрастает. 

3. Сравнить числа  и . 

 1. Решить уравнение: 

1); 2); 3); 

 

 1. Решить неравенство: . 

1. Найти функцию, обратную к ; указать её область определения и множество 

значений. На одном рисунке построить графики данной функции и функции, 

обратной к данной. 

Контрольная работа №3 по теме: 

«Показательная функция» 

Вариант №1 

1. Решить уравнение: 

1); 2). 

2. Решить неравенство . 

3. Решить систему уравнений  

4. Решить неравенство: 



 

 

1); 2). 

1. Решить уравнение . 

2. Решите уравнение: . 

В ответе укажите корень уравнения или сумму корней, если их несколько. 

Контрольная работа №3 по теме: 

«Показательная функция» 

Вариант №2 

1. Решить уравнение: 

1); 2). 

2. Решить неравенство . 

3. Решить систему уравнений 

_ 4. Решить неравенство: 

1); 2). 

5. Решить уравнение . 

6. Решите уравнение: . 

В ответе укажите корень уравнения или сумму корней, если их несколько. 

Контрольная работа №4 по теме: 

«Логарифмическая функция» 

Вариант №1 

1. Вычислите:. 

2. При каких значениях х имеет смысл выражение: 

а); 

б) 

3. Решите уравнение:  

4. Упростите: a 0,a 1. 

5. Дано:. Найти: . 

Контрольная работа №4 по теме: 



 

 

«Логарифмическая функция» 

Вариант №2 

1. Вычислите: . 

2. При каких значениях x имеет смысл выражение: 

а) б) 

3. Решите уравнение:  

4. Упростите: a 0,a 1. 

5. Дано: Найти:  

Контрольная работа №5 по теме: 

«Тригонометрические формулы» 

Вариант №1 

1. Решите уравнение: 

. 

2. Упростите выражение: 

а); 

б); 

в). 

3. Пусть углы треугольника. Докажите тождество: 

. 

Контрольная работа №5 по теме: 

«Тригонометрические формулы» 

Вариант №2 

1. Решите уравнение: 

. 

2. Упростите выражение: 

а); 



 

 

б); 

в). 

3. Пусть углы треугольника. Докажите тождество: 

. 

Контрольная работа №6 по теме: 

«Тригонометрические уравнения» 

Вариант №1 

1. Решите уравнение: sin x -=0 

2. Решите уравнение: cos 2x=1 

3. Укажите уравнение, которому соответствует решение: : 1) tg x = 1; 2) cos x = 0; 3) sin x = 

-1; 4) ctg x =. 

4. На каком из рисунков показано решение неравенства: cos x ? 

1) 2) 3) 4) 

5. Решите неравенство: tg x ≥: 

6. Решите уравнение: 6sin2 x + sin x – 1 = 0 

7. Решите уравнение: 2sin2 x -sin 2x =0 

Контрольная работа №6 по теме: 

«Тригонометрические уравнения» 

Вариант №2 

1. Решите уравнение: sin x +=0 

2. Решите уравнение: ctg (x+)= 

3. Укажите уравнение, которому соответствует решение: : 1) ctg x = -1; 2) cos x = 0; 3) cos 

x = -1; 4) tg x = 1. 



 

 

4. На каком из рисунков показано решение неравенства: sin x ≥? 1) 2) 3) 4) 4) 

5. Решите неравенство: ctg x ≥ 

6. Решите уравнение: cos2 x - 4sin x + 3 = 0 

7. Решите уравнение: sin2 x -3sin x cos x =0 

Используемый УМК 

1. Алгебра и начала анализа 10-11 Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. 

Фёдорова, М.И. Шабунин. /– М.: Просвещение, 2016 г. 

2. Алгебра и начала анализа. 11 класс: поурочные планы по учебнику Ш.А.Алимова и 

др. /авт.-сост. Г.И.Григорьева. – Волгоград: Учитель, 2006 г. 

3. Дудницин Ю.П. Поурочные планы. Алгебра и начала анализа 11 класс. 4.

 Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 и 11 класса 

/Б.И.  

Ивлев, С.И.Саакян, С.И.Шварцбург. М.: Просвещение ,2005 г. 

5. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 

10-11. – М.: Просвещение, 2008. 

6. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. - М.:  

Просвещение, 2003. 

7. Гаврилова Н.Ф.. Поурочные разработки по геометрии 11 класс. – М: ВАКО, 2006. 

8. Звавич Л.И.  и другие. Контрольные и проверочные работы по геометрии  10-11 класс. 

- М.: Дрофа, 2001г. 9. Зив Б.Г., Меллер В.М. Дидактические материалы по 

геометрии для 10 - 11 класс. - М.: Просвещение, 1999г. 

10. Л.С. Атанасян и др. Геометрия. Рабочая тетрадь для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008. 

11. ЦОР Живая Геометрия. 



 

 

  

Рабочая программа учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 

1.Личностные результаты 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 



 

 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 



 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



 

 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 



 

 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



  

     

 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 



  

   

 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



  

     

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

3. Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 



  

   

 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения  

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 



 

 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; – 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 



 

 

разметкой; – использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций – 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 



 

 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской  

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской  

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 



 

 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; – 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 



 

 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарноэпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 



 

 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; – 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 



 

 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина  

РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 



 

 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); – 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 



 

 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; –   выполнять приемы по 

выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военноучебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 



 

 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военноучетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

2. Содержание учебного предмета «ОБЖ» на уровне основного общего образования 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, 

в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 



 

 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 

использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки 

и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье.  

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 



 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарноэпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 

военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, 

их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС 

РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 

направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 

службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для 

проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная 

форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас.  

Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей 

и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 



 

 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при 

обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав 

и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса 

раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

3. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 КЛАСС 

 Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные 1 

1 
действия потерпевших бедствие. 

 

2 Автономное существование человека в условиях природной среды. 1 

3 Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 1 

 Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности 1 

4 
несовершеннолетних. 

 

 Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств, за 1 

 

5 хулиганство и вандализм.  



 

 

 Контрольная работа по темам "Правила поведения в ситуациях криминогенного 1 

6 
характера"," Уголовная ответственность несовершеннолетних". 

 

7 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 1 

8 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 1 

 Законодательные и нормативные правовые акты РФ в области обеспечения 1 

9 
безопасности личности, общества и государства. 

 

10 Предназначение и задачи Гражданской Обороны. Структура и органы управления. 1 

 Организация защиты учащихся образовательных организаций от ЧС в мирное и 1 

11 
военное время. 

 

 Контрольная работа по теме "Гражданская оборона как система мер по защите 1 

12 
населения". 

 

13 Ядерное оружие и его боевые свойства. 1 

14 Химическое оружие. 1 

15 Бактериологическое (биологическое) оружие. 1 

16 Современные обычные средства поражения. 1 

 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС 1 

17 
мирного и военного времени. 

 

18 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС. 1 

19 Средства индивидуальной защиты населения. 1 

20 Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах ЧС. 1 

 Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

1 

21 
территории военных действий. 

 

 Контрольная работа по теме "Основные мероприятия РСЧС и гражданской 1 

22 
обороны по защите населения в мирное и военное время". 

 

23 Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 1 

24 Значение двигательной активности для здоровья человека. 1 

25 История создания Вооруженных Сил России. 1 

26 Организационная структура Вооруженных Сил России. 1 

27 Виды, рода войск. История их создания и предназначения. 1 



 

 

 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 1 

28 
место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

 

29 Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. 1 

30 Итоговая контрольная работа 1 

31 Основные понятия о воинской обязанности. 1 

32 Организация воинского учета и его предназначение. 1 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка 1 

33 
граждан к военной службе. 

 

 Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 1 

34 
при постановке на воинский учет. 

 

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ 

В соответствии с Федеральными законами от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе", от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 N 1441 "Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации 

к военной службе", на основании Приказа Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 N 96/134 "Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах", 

в целях активизации работы и повышения качества подготовки граждан к военной службе, 

совершенствования военно-патриотического воспитания граждан. Проводятся ежегодные 

учебные сборы. 

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке 

результатов учебных сборов. 

Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных организациях (учебных пунктах), 

заносится в классный журнал с пометкой "Учебные сборы", которая учитывается при выставлении 

итоговой оценки за весь курс обучения в образовательной организации (учебном пункте). 

Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная оценка 

за сборы. 

Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в 

образовательной организации (учебном пункте) организуются теоретическое изучение 

материалов учебных сборов и сдача зачетов. 
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В случае отказа отдельных граждан по религиозным мотивам от участия в проведении 

стрельб и изучения боевого ручного стрелкового оружия решение об освобождении от 

прохождения данной темы занятий принимает руководитель образовательной организации 

(начальник учебного пункта) на основании обоснованного заявления родителей (законных 

представителей), которое должно быть представлено руководителю образовательной 

организации (начальнику учебного пункта) до начала учебных сборов. 

Рекомендации 

по оценке результатов учебных сборов  



 

 

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям: по тактической 

подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка окопа, передвижение  

на поле боя перебежками и переползанием; 

по огневой подготовке - неполная разборка автомата Калашникова, знание работы частей 

и механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопасности, выполнение начального упражнения 

стрельбы из АК (третье упражнение из малокалиберной винтовки), первое упражнение по 

метанию ручной гранаты; 

по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой шаг,  

воинское приветствие на месте и в движении, строй отделения, взвода; 

по радиационной, химической и биологической защите - приемы и способы 

радиационной, химической и биологической защиты; преодоление участка местности, 

зараженного радиоактивными (отравляющими) веществами; действия солдата по сигналам 

оповещения и вспышке ядерного взрыва; выполнение нормативов одевания средств 

индивидуальной защиты; 

по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение повязки на раны  

верхних и нижних конечностей; 

по физической подготовке - в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению  

воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-учебные заведения. 

Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок, полученных за 

выполнение каждого норматива: 

"отлично", если не менее 50 процентов нормативов выполнено на "отлично", остальные - на 

"хорошо"; 

"хорошо", если не менее 50 процентов нормативов выполнено на "отлично" и "хорошо", 

остальные - не ниже "удовлетворительно"; 

"удовлетворительно", если не более чем по одному из нормативов получена оценка 

"неудовлетворительно"; 

"неудовлетворительно",  если  по  нормативам  получены  две  и  более 

 оценки "неудовлетворительно". 

Общая оценка за учебные сборы выставляется: 

"отлично", если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, - "отлично", а по 

строевой - не ниже "хорошо", при примерном или удовлетворительном поведении; 



 

 

"хорошо", если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, - не ниже 

"хорошо", а по строевой - не ниже "удовлетворительно", при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

"удовлетворительно", если не более чем по одному разделу учебной программы получена 

оценка "неудовлетворительно" при примерном или удовлетворительном поведении; 

"неудовлетворительно", если по двум и более разделам учебной программы получены оценки 

"неудовлетворительно". 

РАСЧЕТ ЧАСОВ ПО 

ПРЕДМЕТАМ ОБУЧЕНИЯ 

для проведения учебных сборов 

№ 

п/п 

Тема занятия  Количество часов  Общее 

количество 

     

  1 2 3 4 5 

часов 

  день день день день день  

1 Тактическая подготовка 1 1 1 1  4 

2 Огневая подготовка 1   1 5 7 

3 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

 1 1 1  3 

4 Общевоинские уставы  1 1  1 3 

5 Строевая подготовка 1 2 2 2 1 8 

6 Физическая подготовка 2 1 1 1  5 

7 Военно-медицинская 

подготовка 

  1 1  2 

8 Основы безопасности 

военной службы 

1     1 



 

 

9 Размещение и быт военнослужащих  1    1 

10 Организация караульной службы. 

Обязанности часового. 

1     1 

Итого  7 7 7 7 7 35 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 КЛАСС 

1 Правила личной гигиены и здоровье. 2 

2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 2 

3 Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 2 

4 Заболевания, передаваемые половым путем. 2 

5 Контрольная работа по теме "Основы здорового образа жизни". 2 

6 Первая помощь при кровотечениях и ранениях. 2 

 

7 Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц. 2 

2 

8 Первая помощь при вывихах и переломах 2 

9 Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. 2 

10 Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. 2 

 Отработка практических навыков по оказанию первой помощи при различных 2 

11  2 

 
травмах. 

2 

12 Первая помощь при травматическом шоке. 2 

 Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние 2 

13  2 

 
дыхательные пути инородных тел. 

2 

 Контрольная работа по теме "Основы медицинских знаний и правила оказания 2 



 

 

14  2 

 
первой медицинской помощи. 

2 

15 Первая помощь при остановке сердца. 2 

16 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 2 

2 

 Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 2 

17  2 

 
Отечества. 

2 

 Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей и 2 

18  2 

 
подразделений. 

2 

19 Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 2 

2 

 Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 2 

20  2 

 
службе. 

2 

21 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 2 

 

22 Дни воинской славы России. 2 

23 Контрольная работа по темам "Боевые традиции вооруженных сил", "Символы 2 

  



 

 

 

 воинской чести".  

 Правовые основы военной службы. Общевоинские уставы Вооруженных Сил 1 

24 

Российской Федерации — закон воинской жизни. 

 

 Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. Прохождение 1 

25 

военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту. 

 

 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Воинские звания 1 

26 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма 

одежды. 

 

27 Права и ответственность военнослужащих. 1 

 Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 1 

28 
Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. 

 

 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Военнослужащий — 

1 

29 

подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы РФ, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

 

 Как стать офицером Российской армии. Международная миротворческая 1 

30 

деятельность ВСРФ. 

 

31 Итоговая контрольная работа. 1 

 Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном 1 

32 гуманитарном праве. Международные отличительные знаки, используемые во 

время военного конфликта. 

 

 Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Личность и социальная роль 1 

33 
военного человека. Психологические свойства в структуре личности. Слухи и 

искаженная информация. 

 

 О морально-этических качествах военнослужащих. Чувства личности и военная 1 

 



 

 

34 служба. Самовоспитание и самосовершенствование личности. Психическое 

саморегулирование и самоанализ. 

 

  



 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Обществознание» 

(базовый уровень)  



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: – ориентация обучающихся на достижение личного 

счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; – готовность 

способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; – готовность и 

способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; – принятие и реализация 

ценностей здорового 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; – неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите; – уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); – 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; – воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.2 



 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: – гражданственность, гражданская 

позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; – признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; – мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; – 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; – 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; – готовность обучающихся 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: – нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; – принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; – 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 



 

 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; – 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); – развитие компетенций 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: – мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; – 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности; – эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: – ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; – положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношения  обучающихся  к  труду,  в  сфере  

социально- экономических отношений: – уважение ко всем формам 

собственности, готовность к защите своей собственности, – осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 



 

 

общенациональных проблем; – потребность трудиться, уважение к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования выпускник научится 

Человек. Человек в системе общественных отношений - выделять черты 

социальной сущности человека; - определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по признакам, иллюстрировать их примерами; - 

различать виды искусства; - соотносить поступки и отношения с принятыми 

нормами морали; - выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; - выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; - раскрывать связь между мышлением и деятельностью; - 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; - 

выявлять и 

соотносить цели, средства и результаты деятельности; - анализировать различные 

ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; - различать 

формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; - выявлять 

особенности научного познания; - различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; - 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; - выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека Общество как сложная 

динамическая система - характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер жизни и 

институтов; - выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального 

развития; - приводить примеры проявления прогрессивных и регрессивных 

изменений, аргументировать свои суждения и выводы; - формулировать 

собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; - 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 



 

 

Основы экономики - раскрывать взаимосвязь экономики с другими сторонами 

жизни общества; - конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; - объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; - оценивать влияние конкуренции 

и монополии на экономическую жизнь, на поведение основных участников 

экономики; - различать формы бизнеса; - извлекать социальную информацию из 

источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной 

экономики; - различать экономические и бухгалтерские издержки; - приводить 

примеры постоянных и переменных издержек производства; - различать 

деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; - различать 

формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; - выделять объекты спроса 

и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; - 

определять причины безработицы, различать ее виды; - высказывать обоснованные 

суждения о направлениях государственной политики в области занятости; - 

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; - анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; - приводить примеры участия 

государства в регулировании рыночной экономики; - высказывать обоснованные 

суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую жизнь общества; - различать важнейшие измерители 

экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовый национальный 

продукт), ВВП (валовый внутренний продукт); - различать и сравнивать пути 

достижения экономического роста; Социальные отношения - выделять критерии 

социальной стратификации; - анализировать социальную информацию из 

адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; - 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; - высказывать обоснованные суждения о 

факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях 

современного рынка труда; - выявлять причины социальных конфликтов, 

моделировать ситуации разрешения конфликтов; - конкретизировать примерами 

виды социальных норм; - характеризовать виды социального контроля и их 



 

 

социальную роль, различать санкции социального контроля; - различать позитивные 

и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека 

общества; - определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; - различать виды социальной 

мобильности, конкретизировать примерами; - выделять причины и последствия 

этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; - 

характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; - характеризовать социальные институты семьи и брака; - 

раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи; - 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; - формулировать выводы о роли религиозных организаций в 

жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; - осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задачи; - оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиции толерантности. 

Политика - выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; - различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; - высказывать аргументированные суждения о 

соотношении средств и целей в политике; - раскрывать роль и функции 

политической системы; - характеризовать государство как центральный институт 

политической системы общества; - различать типы политических режимов, давать 

оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; - 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; - характеризовать 

демократическую избирательную систему; - различать мажоритарную, 

пропорциональную и смешанную избирательные системы; - устанавливать 

взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; - определять роль политической элиты и 

политического лидера в современном обществе; - конкретизировать примерами роль 

политической идеологии; - раскрывать на примерах функционирование различных 

партийных систем; - формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; - оценивать роль СМИ в 

современной политической жизни; - иллюстрировать примерами основные этапы 

политического процесса; - различать и приводить примеры непосредственного и 



 

 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений - сравнивать правовые 

нормы с другими социальными нормами; - выделять основные элементы системы 

права; - выстраивать иерархию нормативно-правовых актов; - выделять основные 

стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; - различать понятия 

«права человека» «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; - обосновывать взаимосвязь между правами и 

обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; - характеризовать 

основы антикоррупционного законодательства; - характеризовать основные 

направления деятельности государства по противодействию терроризму и 

экстремизму и результаты этой деятельности; - аргументировать важность 

соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; - раскрывать содержание гражданских правоотношений; - 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; - различать 

организационно-правовые формы предприятий;  

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знание основ семейного права в повседневной жизни; - 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приѐма в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; - 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; - 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); - 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений - использовать 

полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; - применять знания о методах 

познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной 

жизни; - оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; - 



 

 

характеризовать основные методы научного познания; - выявлять особенности 

социального познания; - различать типы мировоззрений; - объяснять специфику 

взаимовлияния двух миров — социального и природного в понимании природы 

человека и его мировоззрения; - выражать собственную позицию по вопросу о 

познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система - устанавливать 

причинноследственные связи между состоянием различных сфер жизни общества 

и общественным развитием в целом; - выявлять, опираясь на теоретические 

положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Основы экономики - выделять и формулировать характерные особенности 

рыночных структур; - выявлять противоречия рынка; - раскрывать роль и место 

фондового рынка в рыночных структурах; - раскрывать возможности 

финансирования малых и крупных фирм; - обосновывать выбор форм бизнеса в 

конкретных условиях; - различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; - определять практическое назначение основных функций 

менеджмента - определять место маркетинга в деятельности организации; - 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; - 

раскрывать фазы экономического цикла; - высказывать аргументированные 

суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны 

мирового хозяйства и национальных экономик, давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; - извлекать информацию из различных 

источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, 

экономического развития России. 

Социальные отношения - выделять причины социального неравенства в истории 

и современном обществе; - высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодѐжи в современных условиях; - 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; - выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения социальных конфликтов; - толерантно вести себя по 

отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям, оценивать роль толерантности в современном мире; - 



 

 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; - выявлять существенные параметры демографической 

ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку; - выявлять причины и последствия отклоняющегося 

поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания о способах преодоления 

отклоняющегося поведения; - анализировать численность населения и динамику ее 

изменений в мире и в России. 

Политика - находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; - выделять основные этапы избирательной компании; - в перспективе 

осознанно участвовать в избирательных компаниях; -отбирать и 

систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; - самостоятельно давать аргументированные оценки личных 

качеств и деятельности политических лидеров; - характеризовать особенности 

политического процесса в России; - анализировать основные тенденции 

современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений - действовать в пределах 

правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; - перечислять участников законотворческого процесса 

и раскрывать их функции; - характеризовать механизм судебной защиты прав 

человека и гражданина в РФ; - ориентироваться в предпринимательских 

правоотношениях; - выявлять общественную опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства; - применять знание основных норм права в 

ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; - оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; - характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ 

и гражданского общества в противодействии терроризму; - характеризовать 

основные направления деятельности государственных органов по предотвращению 

коррупции, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

коррупции 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание»  



 

 

на уровне среднего общего образования 

                                                                                               10 класс 

Тема I. Человек. Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Социализация 

индивида, агенты (институты) социализации. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 

Культура и духовный мир человека. Понятие культуры. Материальная и духовная 

культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; 

молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 

Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Познание мира человеком. Мышление, формы 

и методы мышления. 

Мышление и деятельность. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. 

Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 

социального познания. 

Тема II. Общество и социальные отношения (15 ч) Общество как система. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. 

Образование как социальный институт. Основные направления развития 

образования. Функции образования как социального института. Общественная 

значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Семья как социальная группа и социальный институт. Семья и брак. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 



 

 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Социальная структура общества. Социальная структура общества и социальные 

отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. 

Молодежь как социальная  группа. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные взаимодействия и социальные отношения. Социальный контроль и 

самоконтроль. Социальные нормы, виды социальных норм. Мораль. Нравственная 

культура. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Тема III. Рыночное регулирование экономики (19 ч) Экономика как хозяйство и 

наука. 

Экономика, экономическая наука. 

Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и 

факторные доходы. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. 

Рыночный механизм. Рыночные отношения в современной экономике. 

Виды и функции рынков. 

Спрос. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 

Предложение. Предложение, закон предложения. 

Экономика фирмы. Фирма в экономике. Предприятие. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Рациональное 

экономическое поведение собственника. 

Источники  финансирования  фирмы.  Организационно-правовые  формы 

предприятий. Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 



 

 

Конкуренция как элемент рыночного механизма. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Формирование рыночных цен. 

Тема IV. Государство и экономика (19 ч) Проблемы денежного обращения. Виды, 

причины и последствия инфляции. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Банковская система. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Государственные финансы и налоги. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями.    Основы денежной и

 бюджетной политики государства. 

Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

Занятостьи безработица.Рынок труда. Занятость и безработица,вид 

безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Экономический рост и его измерители. Экономическая деятельность и ее измерители. 

ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. 

Особенности современной экономики России. Тенденции экономического развития 

России.14  Мировая  экономика.  Мировая  экономика.  Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 11 класс 

Тема V. Политика (26 ч) Политика и власть. Политическая деятельность. 

Политические отношения. Политическая власть. 



 

 

Политическая система общества. Политическая система, ее структура и функции. 

Политический режим. Типология политических режимов. Политические институты. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Государство как основной институт политической системы общества. 

Государство как основной институт политической системы. Государство, его 

функции. 

Демократия и гражданское общество. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Гражданское общество и правовое государство. 

Человек в политической жизни. Политическая психология. Политическое поведение. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическая идеология. Политическая идеология, ее роль в обществе. 

Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии и общественно-политические движения. Политические 

партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 

Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Типология лидерства. Избирательная система. Избирательная система. Типы 

избирательных систем:  

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Политический процесс. Политический процесс. Особенности политического 

процесса в России. Тема VI. Правовое регулирование общественных отношений 

(28 ч) Система права. Право в системе социальных норм. Система российского 

права: элементы системы права; частное и публичное право; материальное и 

процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Гражданин  РФ.  Конституционные  права  и  свободы.  Конституционные  права   



 

 

гражданина  РФ.Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую средуи способы его защиты. Экологические  

правонарушения. Гражданин РФ. Конституционные обязанности. 

 Конституционные праваи обязанности гражданина РФ. Воинская  

обязанность. Военная служба 15 по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной 

политики государства. 

Гражданское право. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Организационно-правовые формы предприятий. 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Занятость и трудоустройство. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в РФ. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Административное и уголовное судопроизводство в РФ. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Международное право. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 



 

 

Тема VII. Общество как динамичная система (10 ч) Общественное развитие. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. 

Многовариантность общественного развития. Многовариантность общественного 

развития. 

Глобализация и вызовы XXI века. Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс (68 часов) 

№ урока  Тема урока Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Введение (1 час.)   

1. Введение  1 

Раздел 2. Человек (13 час.)   

 

2. Человек. Индивид. Личность 1 

3. Социализация индивида 1 

4. Самосознание индивида и социальное поведение 1 

5. Понятие культуры. Формы и виды культуры. 1 

6. Духовная жизнь и духовный мир человека 1 

7. Мировоззрение, его типы 1 

8. Мышление, формы и методы мышления. 1 

9. Понятие истины, ее критерии 1 

10. Познание мира. Формы познания 1 

11. Особенности научного познания 1 

12. Особенности социального познания 1 



 

 

13. Обобщение и систематизация знаний по теме "Человек" 1 

14. Мир профессий 1 

Раздел 3. Общество и социальные отношения (15 час.) 

15. Системное строение общества 1 

16. Основные институты общества 1 

17. Религия и искусство как социальные институты 1 

18. Функции образования 1 

 Основные направления развития образования. 1 

19. 
Профессиональное образование 

 

20. Семья и брак 1 

21. Современная демографическая ситуация в РФ 1 

22. Социальная структура общества 1 

23. Этнические общности и межэтнические отношения 1 

 Социальная мобильность. Социальная стратификация и 1 

24. 
социальное неравенство 

 

25. Социальный контроль и самоконтроль 1 

26. Мораль и нравственная культура 1 

27. Отклоняющееся поведение 1 

 

28. Социальный конфликт 1 

 Обобщение и систематизация знаний по теме "Общество и 1 

29. 
социальные отношения" 

 

Раздел 4. Рыночное регулирование экономики (17 час.)  

30. Микро- и макроэкономика 1 

31. Производственные возможности 1 

32. Понятие рынка и его элементы 1 

33. Классификация рынков 1 

34. Закон спроса 1 

35. Ценовая эластичность спроса 1 

36. Предложение 1 

37. Эластичность предложения 1 



 

 

38. Экономика фирмы. Издержки и прибыль фирмы 1 

39. Основные принципы менеджмента и маркетинга 1 

40. Основные типы фирм 1 

41. Источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок 1 

42. Конкуренция и ее роль в экономике 1 

43. Антимонопольное законодательство в России 1 

44. Рыночное равновесие. Равновесная цена 1 

45. Механизм установления рыночного равновесия 1 

 Обобщение и систематизация знаний по теме "Рыночное 1 

46. 
регулирование экономики" 

 

Раздел 5. Государство и экономика (22 час.)  

47. Закон денежного обращения 1 

48. Причины и последствия инфляции 1 

49. Денежно-кредитная политика 1 

50. Банковская система. Центральный банк РФ 1 

51. Национальная система платежных карт в РФ 1 

52. Коммерческие банки 1 

53. Промежуточная аттестация 1 

54. Роль государства в экономике 1 

55. Механизмы государственного регулирования рынка 1 

56. Налогообложение и его принципы 1 

57. Виды и функции налогов 1 

58. Государственный бюджет 1 

59. Занятость и ее формы 1 

60. Безработица и ее последствия 1 

61. Виды безработицы 1 

62. Экономический рост 1 

63. Основные макроэкономические показатели 1 

64. Экономические циклы 1 

65. Место России в мировой экономике 1 

66. Направление экономической политики 1 



 

 

67. Международное разделение труда и международная торговля 1 

68. Итоговое повторение и обобщение 1 

11 класс (68 часов) 

№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Введение (1 час.)  

1. Введение 1 

Раздел 2. Политика  

2. Политическая деятельность 1 

3. Политическая власть 1 

4. Политическая система, ее структура и функции 1 

5. Политический режим 1 

 

6. Политические институты 1 

7. Государство как основной политический институт 1 

8. Функции государства 1 

9. Демократия, ее основные ценности и принципы 1 

10. Гражданское общество и правовое государство 1 

11. Политическое сознание и политическая психология 1 

12. Политическое поведение 1 

13. Политическое участие 1 

14. Политическая идеология 1 

15. Либерализм и консерватизм 1 

16. Социализм, анархизм, национализм 1 

17. Политические партии, их типология 1 

18. Типы партийных систем. Общественно-политические движения 1 

19. Политическая элита 1 

20. Политическое лидерство 1 

21. Избирательная система, типы избирательных систем 1 

22. Избирательная кампания в РФ 1 



 

 

23. Политический процесс 1 

24. Типы и этапы политического процесса 1 

25. Особенности политического процесса в России 1 

26. Обобщение и систематизация знаний по теме "Политика" 1 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений  

27. Право и его функции 1 

28. Система права 1 

29. Источники права 1 

30. Законотворческий процесс 1 

31. Гражданство РФ 1 

32. Конституционные права и свободы гражданина 1 

33. Конституционные обязанности гражданина РФ 1 

34. Воинская обязанность и воинская служба 1 

35. Права и обязанности налогоплательщика 1 

36. Гражданское право как отрасль права 1 

37. Субъекты гражданского права 1 

38. Имущественные права 1 

39. Неимущественные права 1 

40. Способы защиты гражданских прав 1 

41. Семейное право. Заключение и прекращение брака. 1 

42. Права и обязанности супругов, родителей и детей 1 

43. Трудоустройство в РФ. Трудовой договор 1 

44. Права и обязанности работника 1 

45. Система социальной защиты и виды социального обеспечения в РФ 1 

46. Пенсионное обеспечение в РФ 1 

 Принципы   гражданского   судопроизводства.   Порядок   гражданского 1 

47. 
процесса 

 



 

 

  

48. Конституционное судопроизводство 1 

49. Административное судопроизводство 1 

50. Уголовный процесс 1 

51. Международное право 1 

52. Международная защита прав человека 1 

53. Правовые основы борьбы с терроризмом 1 

54. Промежуточная аттестация 1 

 Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме  "Правовое  

регулирование 1 

55. 
общественных отношений" 

 



 

 

Раздел 4. Общество как динамичная система 

56. Социальное изменение, его формы 1 

57. Основные направления общественного развития 1 

58. Многовариантность общественного развития 1 

59. Типологии обществ 1 

60. Процессы глобализации 1 

61. Основные направления глобализации 1 

62. Человек и общество перед лицом угроз XXI века 1 

 Обобщение и систематизация знаний по теме "Общество как динамичная 1 

63. 
система" 

 

64. Повторение по теме "Человек 1 

65. Повторение по теме "Общество и социальные отношения" 1 

66. Повторение по теме "Экономика" 1 

67. Повторение по теме "Политика" 1 

68. Итоговое повторение и обобщение 1 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литература» 

(базовый уровень)  



 

 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность 

обеспечить себе и своим близким достойную  

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как  

Родине (Отечеству): российская идентичность, способность к осознанию 

российской  

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историкокультурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); формирование уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,  

проживающих в Российской Федерации. 



 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные  национальные  и  общечеловеческие 

 гуманистические  и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией  

Российской Федерации, правовая  

политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы, 

 равенства, взаимопомощи  народов;  воспитание  уважительного 

 отношения  к  

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и  

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 



 

 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); развитие   компетенций   

сотрудничества   со   сверстниками,   детьми    

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; экологическая культура, бережное отношения к 

родной земле,  

природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому  

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного  

принятия ценностей семейной жизни; положительный образ семьи, 

родительства (отцовства и материнства),  

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей  



 

 

собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение  

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

 самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по 

 которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 



 

 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

 искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

 осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так   

и  со 

 взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



 

 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

3. использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

4. давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

5. анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

6. определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

7. анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры 

и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 



 

 

8. анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

–осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

9. давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

10. выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– и давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. Выпускник на базовом уровне получит 

возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 



 

 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

2. Содержание учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования 

Введение 

«Прекрасное начало». Русская литература XIX века в контексте мировой литературы. 

Русская литература XIX века 

Обзор лирики А.С.Пушкина.Красота мира и человеческих чувств в пушкинской лирике 

(тема дружбы, любви, природы, жизни и смерти в стихотворениях разных лет): «Погасло 

дневное светило», «Свободы сеятель пустынный» 

Тема призвания поэта в лирике А.С.Пушкина. Анализ стихотворений «Пророк», «Поэт», «Поэт и 

толпа» в контексте творчества художника. 

Философская тема в творчестве А.С. Пушкина. Цикл «Подражание Корану» («И путник усталый 

на Бога роптал…»), стихотворения «Вновь я посетил», «Элегия». 

Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами 

личности и государства в поэме. М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира поэта. 

Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю. Лермонтова. Стихотворения «Поэт», «Пророк», 

«Валерик». 

Драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Стихотворения «Молитва», «Как часто 

пестрою толпою окружен», «Я не унижусь пред тобою», «Выхожу один я на дорогу», «Сон». 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 

Н.В. Гоголь. Художественный мир писателя. 



 

 

«Страшный мир» в повести Н.В. Гоголя «Невский проспект». 

Трагическое и комическое в повести Н.В. Гоголя «Нос». Ирония и гротеск как приемы авторского 

осмысления проблемы существования человека в пошлом мире. 

Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Образы чиновников в поэме. «Мертвые души» как поэма 

«итогов». Идеалы автора в поэме. 

Жизнь и судьба А.Н. Островского. Пьеса «Женитьба Бальзаминова». Герои пьесы, картины 

Москвы.Пьеса «Гроза». Творческая история произведения. Изображение «затерянного мира» 

города Калинова в драме. Анализ экспозиции и образной системы пьесы. Катерина и  

Кабаниха: два полюса нравственного противостояния.Трагедия совести в ее разрешение в 

пьесе.Второстепенные и внесценические персонажи в «Грозе», их роль в пьесе.«Гроза» в 

русской критике. (Н.А. Добролюбов статья «Луч света в темном царстве». Д.И. Писарев 

статья «Мотивы русской драмы».)Смысл названия и символика пьесы А.Н. Островского 

«Гроза». А.Н. Островский. Пьеса «Бесприданница». Идейный смысл пьесы. 

И.А.Гончаров. Личность и творчество писателя. Замысел романной трилогии Гончарова и его 

воплощение в романе «Обыкновенная история».Роман «Обломов». История создания романа. 

Знакомство с главным героем.Истоки обломовщины. Идейно-композиционное значение 

главы «Сон Обломова».Обломов и Штольц. Способы выражения авторской позиции в 

романе.Любовная тема в романе. (Образы Ольги 

Ильинской и Агафьи Пшеницыной).Художественная концепция, система персонажей, 

жизненные коллизии романа «Обрыв». 

И.С.Тургенев. Жизненный и творческий путь писателя.И.С. Тургенев «Первая любовь». 

Герои повести и их прототипы. Воспитание чувств.Роман «Отцы и дети». Знакомство с 

героями и эпохой в романе.Мир «отцов» в романе «Отцы и дети». Семейство  

Кирсановых.Идейные споры между Базаровым и Павлом Петровичем 

Кирсановым.Любовная линия в романе.Образ Базарова. Трагизм образа героя.Философские 

итоги романа. Смысл заглавия. Русская критика о романе.И.С. Тургенев Роман «Дворянское 

гнездо» Обзор произведения. 

Н.А.Некрасов. Основные вехи жизни и творчества поэта. Народные характеры и типы в 

некрасовской лирике. Стихотворения «В дороге», «В полном разгаре страда деревенская…», 

«Несжатая полоса»,«Тройка». 

«Муза мести и печали» в лирике Некрасова. Стихотворения «Блажен незлобивый поэт...», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди». «О Муза! в у двери 

гроба…».Гражданские мотивы в некрасовской лирике. Стихотворение «Поэт и 

Гражданин».Социальные и гражданские мотивы в некрасовской лирике. Стихотворения 

«Рыцарь на час», «Пророк»,«Родина», «Размышления у парадного подъезда», «Элегия». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика поэмы. «Диалектика» 

переломного времени. Анализ главы «Последыш».Стихия народной жизни и ее яркие 

представители в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Анализ глав «Счастливые» и 

«Крестьянка».Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». Образ Гриши Добросклонова. Образ русской женщины в поэме Н.А. Некрасова 

«Русские женщины». 



 

 

Ф.И. Тютчев.Жизнь и творчество поэта. Мир природы в лирике Тютчева. Стихотворения «Не 

то, что мните вы, природа…», «Полдень», «Тени сизые смесились…», «Эти бедные 

селенья…». Личность и мироздание в лирике Тютчева. Стихотворения «Silentium!»,  

«Певучесть есть в морских волнах…», «Умом Россию не понять».Своеобразие любовной темы 

в лирике Ф.И. Тютчева. Стихотворения«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»),«О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать». 

А.А. Фет.Жизнь и творчество поэта. Тема любви в лирике Фета. Стихотворения «Сияла ночь. 

Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Я тебе ничего не 

скажу…».Природа и человек в лирике А.А. Фета. Стихотворения «Заря прощается с 

землею…», «Это утро, радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Еще майская 

ночь».Предназначение поэта в лирике А.А. Фета. «Как беден наш язык! Хочу и не могу…». 

Философская тема в творчестве А.А. Фета. «Шепот, робкое дыханье…», «Одним толчком 

согнать ладью живую…». 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество писателя. Лесков как мастер изображения русского 

быта.«Очарованный странник». Иван Флягин – один из героев-правдоискателей. Русский 

национальный характер в изображении Лескова. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого 

сатирика.«Сказки для детей изрядного возраста». Сюжеты и проблематика сказок.Сатира на  

«хозяев жизни» в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сказки «Медведь на воеводстве» 

и «Дикий помещик».Образ обывателя в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый 

пискарь». «История одного города.» Общая проблематика произведения. Судьба глуповцев 

и проблема финала «Истории…». «История одного города» – сатирическая летопись 

истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Тема народа и власти. 

А.К. Толстой.Природный мир в лирике А.К. Толстого. Стихотворения «Прозрачных облаков 

спокойное движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…». Интимная лирика А.К. 

Толстого. Стихотворение «Коль любить, так без рассудку…», «Средь шумного бала, 

случайно…» 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь великого художника-мыслителя. Создание 

пьесы «Живой труп».Правда о войне в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого.История 

создания и авторский замысел романа-эпопеи Л.Н.Толстого «Война и мир».Критическое 

изображение высшего света в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». Анализ сцен из первой и 

второй частей I тома.Испытание эпохой «поражений и срама». Анализ эпизодов кампании 

1805 – 1807 годов. Испытание эпохой «поражений и срама». Аустерлицкое сражение.«Мысль 

семейная» в романе. Семьи Ростовых и Болконских.Этапы духовного самосовершенствования 

Андрея Болконского. Анализ избранных глав романа. Этапы духовного 

самосовершенствования Пьера Безухова. Анализ избранных глав романа. «Она не удостаивает 

быть умной». (Наташа Ростова и женские образы романа). Проблема личности в истории: 

Кутузов и Наполеон. Уроки Бородина. Анализ сцен Бородинского сражения.«Мысль 

народная» в романе. Анализ ключевых эпизодов (совет в Филях, отъезд Ростовых из Москвы, 

партизанские будни).Платон Каратаев: русская картина мира. 



 

 

Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь писателя.Работа над повестью «Записки 

из подполья».«Преступление и наказание». Образ Петербурга в романе.Мир «униженных и 

оскорбленных» в романе.Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория 

Раскольникова и идейные «двойники» героя.«Вечная Сонечка» как нравственный идеал 

автора.Художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского «Идиот». 

А.П. Чехов.Жизнь и творчество А.П. Чехова.Рассказы «Смерть чиновника», «Тоска», «Спать 

хочется».Трагикомедия «футлярной» жизни. Рассказы А.П. Чехова «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». Рассказы «Дама с собачкой», «Попрыгунья». Рассказ «Ионыч». 

Выбор доктора Старцева. Рассказ «Студент». «Вишневый сад». Своеобразие образной 

системы и конфликта комедии. Проблематика пьесы.Тема прошлого, настоящего и будущего 

России и ее отражение в пьесе.Образ сада и философская проблематика пьесы.Драматургия 

А.П. Чехова. Пьесы «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня». 

Повторение 

Обобщение материала историко-литературного курса 10 класса. Значение русской литературы 

XIX века. 

и КЛАСС 

Введение 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика Бунина. Основные мотивы. Органическая связь 

поэта с жизнью природы. Стихотворения «Аленушка», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, 

и колосья…», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора…»,«Вечер»,«Крещенская ночь», 

«Последний шмель», «Не устану воспевать вас, звезды…». Поэтика «остывших» усадеб и 

лирических воспоминаний в рассказе И.А. Бунина «Антоновские яблоки».«Господин из 

СанФранциско». Сюжет, композиция, проблематика, смысл названия, символика 

произведения. Система образов.Тема любви в прозе И.А. Бунина. «Легкое дыхание», «Тѐмные 

аллеи», «Митина любовь». Особенности восприятия любви персонажами произведений И.А. 

Бунина.«Чистый понедельник». Проблематика рассказа. Поэтизация мира ушедшей Москвы. 

Герои рассказа. 

А.И. Куприн. Общая характеристика творчества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл 

названия произведения и значение эпиграфа в понимании авторской позиции.Романтическое 

изображение чувства главного героя. Смысл спора о бескорыстной любви. 

М. Горький. Личность. Творчество. Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль»,  

«Челкаш». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 

поиска смысла жизни.Работа над рассказом «Карамора».М.Горький. Пьеса «На дне» как 

социально-философская драма.Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников.Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки.Лука и 

Сатин, философский спор о человеке.Проблема счастья в пьесе. 



 

 

Поэзия конца XIX-начала XX века 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. Серебряный век как своеобразный «русский 

ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. 

Символизм. Истоки русского символизма. Эстетические взгляды символистов. 

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 

«Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» Основные темы и мотивы 

поэзии Бальмонта. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество. Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы 

Блока. Образ Прекрасной Дамы. Стихотворения «Вхожу я в темные храмы…»,«Девушка пела 

в церковном хоре…», «Когда Вы стоите на моем пути…», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«О, я хочу безумно жить», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Мы встречались с тобой на 

закате…».Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Стихотворения «В 

ресторане», «Незнакомка».Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. 

Стихотворения «Россия»,«Рожденные вгода глухие…», «На железной дороге».Тема 

исторического пути России в цикле «На поле 

Куликовом» («Река раскинулась. Течет, грустит лениво..») и в стихотворении «Скифы». 

Стихотворения «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться…», «Пушкинскому Дому».Поэма 

«Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме.Сюжет 

поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы.Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. 

Футуризм. Эстетические взгляды поэтов-футуристов. 

И. Северянин. Жизнь  и  творчество.  Стихотворения:  «Интродукция»,  «Эпилог» 

(«Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В.В. Хлебников. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись 

губы…», «Еще раз, еще раз…». Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. 

Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Истоки акмеизма.Связь поэтики символизма 

и акмеизма. 

Н.С.  Гумилев.  Жизненный  и  творческий  путь  Н.С.  Гумилева.  Стихотворения 

«Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация действительности в 

поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 



 

 

Поэты, творившие вне литературных течений. Смысл поэзии И.Ф. Анненского. 

А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…».Темы любви и искусства в лирике А.А. Ахматовой. Стихотворения: «Вечером», 

«Все расхищено, предано, продано», «Когда в тоске самоубийства», «Я научилась просто, 

мудро жить…», «Мне ни к чему одические рати…». «Муза» («Когда я ночью жду еѐ 

прихода»). «Сероглазый король», «Смуглый отрок бродил по аллеям…».Патриотизм и 

гражданственность поэзии Ахматовой. Стихотворения «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Родная земля».Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, 

отражение в ней личной трагедии и народного горя.Библейские мотивы и образы в поэме 

«Реквием». Победа исторической памяти над забвением как основной пафос поэмы 

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Основные темы творчества Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «О сколько их упало в эту бездну…», «О, слезы на глазах…».Основные 

темы творчества Цветаевой. «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Тоска по 

родине! Давно…». Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный 

монолог-исповедь. «Идешь, на меня похожий…». 

В.В.Маяковский. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 

Стихотворение «Юбилейное». «Левый марш». «Товарищу Нетте, пароходу и человеку». 

Новаторство Маяковского. «А вы могли бы?», «Послушайте!». Особенности любовной 

лирики В.В. Маяковского. Стихотворения «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Скрипка и немножко нервно».Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. Стихотворения «Разговор с фининспектором о поэзии», «Нате!», «Сергею 

Есенину».Сатирические образы в творчестве Маяковского. Стихотворение 

«Прозаседавшиеся».Поэма «Облако в штанах». Темы любви, искусства, религии в поэме 

Маяковского. 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской 

лирике. Тема родины в поэзии Есенина. «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Русь Советская», «Я 

последний поэт деревни…».Ранняя лирика А.С. Есенина. «Письмо матери», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…».Отражение в лирике особой связи природы и человека. «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», «Собаке Качалова», «Песнь о собаке». Любовная лирика 

Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Письмо к женщине». Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. «Не жалею, не зову, не плачу», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «До свиданья, друг мой, до свиданья!..». 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение 

в литературе и искусстве. 

О.Э. Мандельштам. Философичность лирики поэта. Исторические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама. Стихотворения «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«Я не слыхал рассказов Оссиана…».Представление о поэте как хранителе культуры. 

Стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез»,«Мы живем под собою не чуя страны…». 



 

 

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Книга рассказов «Донские рассказы».Роман-эпопея 

«Тихий Дон» История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 

авторской позиции.Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского 

казачества.Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской 

войны как общенародной трагедии.Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни.  

«Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса.Женские 

образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Цикл рассказов «Записки юного врача». Эпоха в 

изображении М.А. Булгакова в повести «Собачье сердце».Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа.Композиция романа и его проблематика.Судьба 

художника в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. «Нечистая сила» в 

романе. Проблема милосердия, всепрощения, справедливости. Поиск истины и проблема 

нравственного выбора. Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе М.А. Булгакова. 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество Тема поэта и поэзии в лирике Б.Л. Пастернака. 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…».Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 

Стихотворения «Гамлет», «Марбург», «Зимняя ночь», «Снег идет», 

«Быть знаменитым некрасиво…» Роман «Доктор Живаго» История создания и публикации 

романа. Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала. 

А.П. Платонов. Жизнь и творчество.Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение». «Сокровенный человек». «Непростые» простые герои 

Платонова. Самобытность языка и стиля писателя. 

Литература периода Великой Отечественной войны. Публицистика. Лирика. Проза (обзор) 

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Философская лирика поэта. Стихотворения «Вся суть 

в одном-единственном завете…», «О сущем».Тема памяти в лирике Твардовского. 

Стихотворения «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 

В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. История создания книги «Колымские рассказы». 

Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», «Тифозный карантин», 

«Последний бой майора Пугачева», «Сгущенное молоко». 

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Продолжение темы народного 

праведничества в рассказе «Матренин двор». Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты) как летопись 

страданий.Статья «Жить не по лжи». 

Проза второй половины XX века 

В. М. Шукшин. Рассказы: «Верую!», «Крепкий мужик». Изображение народного характера и 

картин народной жизни в рассказах. 



 

 

В.П. Астафьев.Роман «Царь-рыба». Проблема утраты человеческого в человеке. В.Г. 

Распутин. Повесть «Живи и помни». Эпическое и драматическое начала прозы писателя.  

Дом и семья как составляющие национального космоса. 

Поэзия второй половины ХХ века. 

Обзор поэзии второй половины XX века. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны…», «В горнице», «Душа хранит». Своеобразие художественного мира поэта. 

 Б. Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. 

И.А. Бродский. Судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта. 

Драматургия второй половины XX века 

А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе. Психологизм пьесы. 

Литература последнего десятилетия 

Обзор литературы последних десятилетий.  Основные тенденции современного литературного 

процесса. Обзор. 

Литература народов России 

Р.  Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «Люблю тебя, мой маленький народ…». Тема 

любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 

Лирический герой Р. Гамзатова. 

Зарубежная литература 

Проза 

Б. Шоу. Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. 

Англия в изображении Шоу. Э.М. Ремарк. Роман «Три товарища» – и произведение о 

потерянном поколении. Гуманистическая направленность произведения. Э. Хемингуэй. 

Повесть «Старик и море». Раздумья писателя о человеке и его жизненном пути.  

Роль художественной детали и реалистической символики в произведении. 

Зарубежная литература 

Поэзия 

Г.  Аполлинер.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворение  «Мост 

 Мирабо». Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 

Аполлинера. Ш.Бодлер. Мировоззрение и эстетические взгляды Шарля Бодлера и сборник 

«Цветы зла» («Альбатрос», «Соответствия», «Вечерняя гармония»). 



 

 

Повторение 

 Повторение по теме «Литературный процесс первой половины XIX века». 

Современная литературная ситуация: реальность и перспектива. 

Основные теоретико-литературные понятия 

- Художественная литература как искусство слов 

- Художественный образ 

- Содержание и форма 

- Художественный вымысел. Фантастика 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX вв. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма 

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов 

- Деталь. Символ 

- Психологизм. Народность. Историзм 

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория 

- Стиль 

- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа 

- Литературная критика  



 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы  

10 класс 

№  Кол-во 

п/п Тема урока часов 

1 
«Прекрасное начало». Русская литература XIX века в  контексте мировой 

литературы. 
1 

 Обзор лирики А.С.Пушкина. Красота мира и человеческих чувств в пушкинской  

2 лирике (тема дружбы, любви, природы, жизни и смерти в стихотворениях разных 

лет): «Погасло дневное светило», Свободы сеятель пустынный» 

1 

3 
Тема призвания поэта в лирике А.С.Пушкина. Анализ стихотворений «Пророк», 

«Поэт», «Поэт и толпа» в контексте творчества художника. 
1 

4 
Философская тема в творчестве А.С. Пушкина. Цикл «Подражание Корану» («И 

путник усталый на Бога роптал»), стихотворения «Вновь я посетил», «Элегия». 
1 

5 
Петербургская  повесть А.С.  Пушкина  «Медный всадник».  Конфликт  между 

интересами личности и государства в поэме. 
1 

6 
М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира поэта. Тема поэта и поэзии в 

лирике М.Ю. Лермонтова. Стихотворения «Поэт», «Пророк», «Валерик». 
1 

 Драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Стихотворения «Молитва», «Как  

7 часто пестрою толпою окружен», «Я не унижусь пред тобою», «Выхожу один я на 

дорогу», 2Сон». 

1 

8 
Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон».Практикум: 

анализ одного стихотворения М.Ю. Лермонтова. 
1 

9 
Н.В.  Гоголь. Художественный  мир  писателя. «Страшный  мир»  в  повести  Н.В. 

Гоголя 2Невский проспект». 
1 

10 
Трагическое и  комическое в повести  Н.В. Гоголя  «Нос».  Ирония и  гротеск  как 

приемы авторского осмысления проблемы существования человека в пошлом мире. 
1 

11 
Урок  повторения.  Поэма  Н.В.  Гоголя «Мертвые  души». Образы  чиновников  в 

поэме. Идеалы автора в поэме. 
1 

12 Контрольная работа по теме «Из литературы первой половины XIX века» 1 

13 
Литература второй   половиныXIX века. Идейные направления, критика, 

журналистика 1860-1890-х годов 
1 

14 
Жизнь и судьба А.Н. Островского. Пьеса «Женитьба Бальзаминова». Герои пьесы, 

картины Москвы. 
1 

 А.Н. Островский. Пьеса «Гроза». Творческая история произведения. Изображение  

15 «затерянного  мира»  города  Калинова  в  драме.  Анализ  экспозиции  и  образной 

системы пьесы. 

1 

16 
А.Н.Островский.  «Гроза».  Катерина и  Кабаниха: два полюса  нравственного 

противостояния. 
1 

17 А.Н.Островский. «Гроза».Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 1 



 

 

18 
А.Н.Островский. «Гроза».  Второстепенные и внесценические персонажи в «Грозе», 

их роль в пьесе. 
1 

19 
А.Н.Островский. «Гроза» в русской критике.(Н.А. Добролюбов статья «Луч света в 

темном царстве».Д.И. Писарев статья «Мотивы русской драмы».) 
1 

  

20 Смысл названия и символика пьесы А.Н. Островского «Гроза». 1 

21 А.Н. Островский. «Бесприданница». Идейный смысл пьесы. 1 

  



 

 

 

22 
И.А.Гончаров. Личность  и творчество писателя.  Замысел  романной  трилогии 

Гончарова и его воплощение в романе «Обыкновенная история». 
1 

23 
И.А.Гончаров. Роман «Обломов». История создания романа. Знакомство с главным 

героем. 
1 

24 
И.А.Гончаров. «Обломов». Истоки обломовщины. Идейно-

композиционное значение главы «Сон Обломова». 
1 

25 
И.А.Гончаров. «Обломов».  Обломов  и  Штольц. Способы  выражения  авторской 

позиции в романе. 
1 

26 
И.А.Гончаров. «Обломов». Любовная тема в романе. (Образы Ольги Ильинской и 

Агафьи Пшеницыной). 
1 

27 
Художественная  концепция, система  персонажей,  жизненные  коллизии  

романа «Обрыв». 
1 

28 Контрольная работа по теме «Творчество И.А. Гончарова». 1 

29 
И.С.Тургенев. Жизненный и творческий путь писателя. «Первая любовь». Герои 

повести и их прототипы. Воспитание чувств. 
1 

30 И.С. Тургенев «Первая Любовь». Герои повести и их прототипы. Воспитание чувств. 1 

31 И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети». Знакомство с героями и эпохой в романе. 1 

32 Мир «отцов» в романе «Отцы и дети». Семейство Кирсановых. 1 

33 
И.С.Тургенев. «Отцы  и  дети».  Идейные  споры  между  Базаровым  и  Павлом 

Петровичем Кирсановым. 
1 

34 И.С.Тургенев. «Отцы и дети». Любовная линия в романе. 1 

35 И.С.Тургенев. «Отцы и дети». Образ Базарова. Трагизм образа героя. 1 

36 
И.С.Тургенев. «Отцы и дети». Философские итоги романа. Смысл заглавия. Русская 

критика о романе. 
1 

37 И.С. Тургенев Роман «Дворянское гнездо» Обзор произведения. 1 

38 Контрольная работа по теме «Творчество И.С.Тургенева». 1 

39 Контрольная работа по теме «Творчество И.С.Тургенева». 1 

 Н.А.Некрасов. Основные вехи жизни и творчества поэта. Народные характеры и  

40 типы в некрасовской лирике. Стихотворения «В дороге», «В полном разгаре страда 

деревенская…», «Несжатая полоса», «Тройка». 

1 

 «Муза мести и печали» в лирике Некрасова. Стихотворения «Блажен незлобивый  

41 поэт...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди», «О 

Муза! Я у двери гроба…» 

1 

42 Гражданские мотивы в некрасовской лирике. Стихотворение «Поэт и Гражданин». 1 

43 
Социальные и гражданские мотивы в некрасовской лирике. Стихотворения «Рыцарь 

на час», «Пророк», «Родина», «Размышления у парадного подъезда», «Элегия». 
1 

44 
Н.А.  Некрасов.  «Кому  на  Руси  жить хорошо».  Жанр и  проблематика  поэмы. 

«Диалектика» переломного времени. Анализ главы «Последыш». 
1 

45 
Стихия народной жизни и ее яркие представители в поэме Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». Анализ глав «Счастливые» и «Крестьянка». 
1 

46 
Проблема  счастья  и  ее  решение  в  поэме  Н.А. Некрасова  «Кому  на  Руси  

жить хорошо». 
1 



 

 

47 
Проблема  счастья  и  ее  решение  в  поэме  Н.А. Некрасова  «Кому  на  Руси  жить 

хорошо». Образ Гриши Добросклонова 
1 

  

48 Образ русской женщины в поэме Н.А. Некрасова «Русские женщины». 1 

  



 

 

 

49 Контрольная работа по теме «Творчество Н.А. Некрасова». 1 

 Ф.И.  Тютчев.  Жизнь  и  творчество  поэта.  Мир  природы  в  лирике  Тютчева.  

50 Стихотворения  «Не  то,  что  мните  вы,  природа…»,  «Полдень»,  «Тени  сизые 

смесились…», «Эти бедные селенья». 

1 

51 
Личность и мироздание в лирике Тютчева. Стихотворения «Silentium!», «Певучесть 

есть в морских волнах…», «Умом Россию не понять» 
1 

52 
Своеобразие любовной темы в лирике Ф.И. Тютчева. Стихотворения «К.Б.» («Я 

встретил вас…"),  «О, как убийственно мы любим...», « Нам не дано предугадать» 
1 

 А.А. Фет. Жизнь и творчество поэта. Тема любви в лирике Фета. Стихотворения  

53 «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Я тебе 

ничего не скажу». 

1 

 Природа  и  человек  в  лирике  А.А.  Фета.  Стихотворения  «Заря  прощается  с  

54 землею…», «Это утро, радость эта…», «Учись у них — у дуба, у березы…», «Еще 

майская ночь». 

1 

55 Предназначение поэта в лирике А.А. Фета. «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» 1 

56 
Философская тема в творчестве А.А. Фета. «Шепот, робкое дыханье…», «Одним 

толчком согнать ладью живую». 
1 

57 Контрольная работа по теме «Лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета». 1 

58 
Н.  С.  Лесков.  Жизнь  и творчество писателя. Лесков как  мастер изображения русского 

быта. 
1 

59 
Н.  С.  Лесков.«Очарованный странник». Иван   Флягин – одиниз 

героевправдоискателей. Русский национальный характер в изображении Лескова. 
1 

60 
М.Е.Салтыков-Щедрин. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого 

сатирика. 
1 

61 
М.Е.Салтыков-Щедрин. «Сказки  длядетей  изрядного возраста». Сюжеты  

и проблематика сказок. 
1 

62 
Сатира на «хозяев жизни» в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сказки «Медведь на 

воеводстве» и «Дикий помещик». 
1 

63 Образ обывателя в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь». 1 

64 
М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города». Общая    проблематика 

произведения. Судьба глуповцев и проблема финала «Истории…». 
1 

 М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города» – сатирическая летопись истории  

65 Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». 

Тема народа и власти. 

1 

66 Контрольная работа по теме «Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина». 1 

67 
Природный  мир  в  лирике  А.К.  Толстого. Стихотворения  «Прозрачных  облаков 

спокойное движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» 
1 

68 
Интимная   лирика А.К. Толстого. Стихотворение «Коль любить, так без рассудку…», 

«Средь шумного бала, случайно…» 
1 

69 
Л.Н.  Толстой.  Жизненный  и  творческий путь  великого художника-мыслителя. 

Создание пьесы «Живой труп». 
1 

70 Правда о войне в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. 1 



 

 

71 
История  создания  и авторский замысел  романа-эпопеи  Л.Н.Толстого  «Война  и мир». 

1 

72 
Критическое изображение высшего света в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 

Анализ сцен из первой и второй частей I тома. 
1 

73 
Л.Н. Толстой  «Война и мир». Испытание эпохой «поражений и срама». Анализ 

1 

  

 эпизодов кампании 1805 – 1807 годов.  

  



 

 

 

74 
Л.Н. Толстой «Войнаи мир». Испытание  эпохой«поражений  и срама». 

Аустерлицкое сражение. 
1 

75 
Л.Н.  Толстой  «Война  и  мир».  «Мысль  семейная» в  романе.  Семьи  Ростовых  и 

Болконских. 
1 

76 
Л.Н.Толстой  «Война и мир».  Этапы  духовного  самосовершенствования  Андрея 

Болконского. Анализ избранных глав романа 
1 

77 
Л.Н. Толстой «Война  и  мир».  Этапы  духовного  самосовершенствования  Пьера 

Безухова. Анализ избранных глав романа 
1 

78 
Л.Н. Толстой «Война и мир». «Она не удостаивает быть умной». (Наташа Ростова и 

женские образы романа.) 
1 

79 Л.Н. Толстой «Война и мир». Проблема личности в истории: Кутузов и Наполеон. 1 

80 
Л.Н. Толстой «Войнаи  мир».  Уроки Бородина. Анализ  сцен  

Бородинского сражения. 
1 

81 
Л.Н. Толстой  «Война  и  мир».  «Мысль  народная» в  романе.  Анализ  ключевых 

эпизодов (совет в Филях, отъезд Ростовых из Москвы, партизанские будни). 
1 

82 Л.Н.Толстой «Война и мир». Платон Каратаев: русская картина мира. 1 

83 Контрольная работа по теме «Творчество Л.Н. Толстого». 1 

84 Контрольная работа по теме «Творчество Л.Н. Толстого». 1 

85 Л.Н. Толстой «Война и мир». Эпилог романа 1 

86 
Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь писателя. Работа над повестью 

«Записки из подполья». 
1 

87 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Образ Петербурга в романе. 1 

88 
Ф.М. Достоевский. «Преступлениеи наказание». Мир «униженных и 

оскорбленных» в романе. 
1 

89 
Ф.М. Достоевский.  «Преступление инаказание». Образ  Раскольникова и

 тема «гордого человека» в романе 
1 

90 
Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». Теория Раскольникова и идейные 

«двойники» героя. 
1 

91 
Ф.М. Достоевский. «Преступлениеи наказание». «Вечная Сонечка» как 

нравственный идеал автора. 
1 

92 Художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского «Идиот». 1 

93 Контрольная работа по теме «Творчество Ф.М. Достоевского» 1 

94 
Жизнь и творчество А.П. Чехова. Рассказы «Смерть чиновника», «Тоска», «Спать 

хочется». 
1 

95 
Трагикомедия  «футлярной» жизни.  Рассказы  А.П.  Чехова  «Человек  в  футляре», 

«Крыжовник», «О любви».Рассказы «Дама с собачкой», «Попрыгунья». 
1 

96 А.П. Чехов. Рассказ «Ионыч». Выбор доктора Старцева. «Студент». 1 

97 
А.П. Чехов. «Вишневый сад». Своеобразие образной системы и конфликта комедии. 

Проблематика пьесы. 
1 

98 
А.П. Чехов. «Вишневый сад». Тема прошлого, настоящего и будущего России и ее 

отражение в пьесе. 
1 

99 А.П. Чехов. «Вишневый сад». Образ сада и философская проблематика пьесы. 1 



 

 

100 
А.П. Чехов.  «Вишневый  сад».  Грустная  оптимистическая  комедия.  Особенности 

жанра. 
1 

  

101 Драматургия А.П. Чехова. Пьесы «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня». 1 

  



 

 

 

102 Обобщение материала историко-литературного курса 10 класса. Значение русской 

литературы XIX века 
1 

  



 

 

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

11 класс 

№  Кол-во 

п/п Тема урока часов 

1 
Сложность и  самобытность  русской  литературы  ХХ  века, отражение  в  ней 

драматических коллизий отечественной истории. 
1 

 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика Бунина. Основные мотивы. Органическая 

связь поэта с жизнью природы. Стихотворения «Аленушка», «Дурман», «И цветы, и 

 

2 шмели,  и  трава, и  колосья…», «У  зверя  есть  гнездо,  у  птицы  есть нора…», 

«Вечер»,«Крещенская  ночь»,  «Последний  шмель»,  «Не  устану  воспевать  вас, 

звезды…» 

1 

3 
Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний в рассказе И.А. Бунина 

«Антоновские яблоки». 
1 

4 
И.А.  Бунин  «Господин  из  Сан-Франциско». Сюжет, композиция,  проблематика, 

смысл названия, символика произведения. Система образов. 
1 

 Тема любви в прозе И.А. Бунина. «Легкое дыхание», «Солнечный удар», «Темные  

5 аллеи»,   «Митина   любовь».   Особенности   восприятия   любви   персонажами 

произведений И.А. Бунина. 

1 

6 
И.А.  Бунин «Чистый  понедельник».  Проблематика рассказа. Поэтизация  мира 

ушедшей Москвы. Герои рассказа. 
1 

 А.И. Куприн. Общая характеристика творчества. Повесть «Гранатовый браслет».  

7 Смысл  названия  произведения  и  значение  эпиграфа  в  понимании  авторской 

позиции. 

1 

8 
А.И. Куприн. «Гранатовый браслет». Романтическое изображение чувства главного 

героя. Смысл спора о бескорыстной любви. 
1 

9 Контрольная работа по теме «Творчество И.С. Бунина и А.И Куприна». 1 

 М. Горький. Личность. Творчество. Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль»,  

10 «Челкаш».Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. 

Тема поиска смысла жизни. 

1 

11 М.Горький. Работа над рассказом «Карамора» 1 

12 М.Горький. Пьеса «На дне» как социально-философская драма. 1 

13 
М.Горький. «На дне».   Смысл названия пьесы. Система образов.

 Судьбы ночлежников. 
1 

14 
М.Горький. «На дне». Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев 

ночлежки. 
1 

15 М.Горький. «На дне». Лука и Сатин, философский спор о человеке. 1 

16 М.Горький. «На дне». Проблема счастья в пьесе. 1 

17 Контрольная работа по теме «Творчество М.Горького» 1 



 

 

 Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. Серебряный век как своеобразный  

18 «русский   ренессанс».   Литературные   течения   поэзии   русского   модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. 

1 

19 Символизм. Истоки русского символизма. Эстетические взгляды символистов. 1 

20 
В.Я.  Брюсов.  Жизнь  и  творчество.  Стихотворения: «Сонет  к  форме», «Юному 

поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие 
1 

 

 решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

 К.Д. Бальмонт. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие  

21 тени…»,  «Безглагольность»,  «Я  в  этот  мир  пришел,  чтоб  видеть  солнце…» 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 

1 

 А.А. Блок. Жизнь и творчество. Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные 

символы  Блока.  Образ  Прекрасной  Дамы.  Стихотворения  «Вхожу  я  в  темные 

 

22 храмы…»,  «Девушка  пела  в  церковном  хоре…»,  «Когда  Вы  стоите  на  моем 

пути…», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О, я хочу безумно жить», «О доблестях, 

о подвигах, о славе…», «Мы встречались с тобой на закате…». 

1 

23 
Тема  города  в  творчестве  Блока.  Образы  «страшного  мира».  Стихотворения  «В 

ресторане», «Незнакомка». 
1 

24 
А.А.  Блок. Тема  Родины и  основнойпафос  патриотических стихотворений. 

Стихотворения «Россия», «Рожденные вгода глухие…», «На железной дороге». 
1 

 А.А. Блок. Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» («Река  

25 раскинулась.Течет, грустит лениво…») и в стихотворении «Скифы».Стихотворения 

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться…»,  «Пушкинскому Дому». 

1 

 А.А.  Блок.  Поэма  «Двенадцать».  История  создания  поэмы,  авторский  опыт  

26 осмысления   событий   революции.   Соотношение   конкретно-исторического   и 

условно-символического планов в поэме. 

1 

27 
А.А. Блок. Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. 

Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. 
1 

28 
А.А. Блок. Поэма «Двенадцать». Образ Христа и многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 
1 

29 Контрольная работа по теме «Творчество А.А. Блока». 1 

30 Футуризм. Эстетические взгляды поэтов-футуристов. 1 

 И. Северянин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я,  

31 гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава». Эмоциональная 

взволнованность   и   ироничность   поэзии   Северянина,   оригинальность   его 

словотворчества. 

1 

 В.В. Хлебников. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби  

32 пелись  губы…»,  «Еще  раз,  еще  раз…».  Слово  в  художественном  мире  поэзии 

Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

1 

33 
Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Истоки акмеизма.Связь поэтики 

символизма и акмеизма. 
1 



 

 

 Жизненный и   творческий путь Н.С.Гумилева. Стихотворения:   «Жираф»,  

34 «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация действительности в 

поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических 

сюжетов. 

1 

35 Поэты, творившие вне литературных течений. Смысл поэзии И.Ф. Анненского. 1 

36 
Практикум: анализ    лирического    стихотворения. (Анализ стихотворений 

И.Северянина, В. Хлебникова, Н. Гумилева) 
1 

37 Контрольная работа по теме «Поэзия конца XIX – начала ХХ веков». 1 

 А.А.  Ахматова.  Жизнь  и  творчество.  Отражение  в  лирике  Ахматовой  глубины  

38 человеческих  переживаний.  Стихотворения  «Песня  последней  встречи»,  «Сжала 1 

  

 руки под темной вуалью…».  

  



 

 

 

 А.А. Ахматова. Темы любви и искусства в лирике.  Стихотворения: «Вечером», « 

Все расхищено, предано, продано», «Когда в тоске самоубийства», «Я научилась 

 

39 просто, мудро жить…»,  «Мне ни  к  чему одические рати…».  «Муза» («Когда я 

ночью  жду  еѐ  прихода»).  «Сероглазый  король»,  «Смуглый  отрок  бродил  по 

аллеям…». 

1 

40 
Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Стихотворения «Не с теми я, 

кто бросил землю…», «Родная земля». 
1 

41 
А.А. Ахматова. Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия 

поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. 
1 

42 
А.А.  Ахматова. Библейские  мотивы и образы  в поэме  «Реквием».  Победа 

исторической памяти над забвением как основной пафос поэмы. 
1 

43 Контрольная работа по теме «Творчество А.А. Ахматовой». 1 

 М.И.  Цветаева.  Жизнь  и  творчество.  Основные  темы  творчества  Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

 

44 рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Генералам двенадцатого 

года»,  «Мне  нравится,  что  вы  больны  не  мной…»,  «О  сколько  их  упало  в  эту 

бездну…», «О, слезы на глазах…». 

1 

45 
М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. Основные темы творчества Цветаевой. «Стихи 

к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Тоска по родине! Давно…» 
1 

46 
М.  И.  Цветаева. Конфликт быта  ибытия, времени  и вечности.Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь.«Идешь, на меня похожий…» 
1 

47 
Практикум: анализ лирического стихотворения. (Анализ стихотворений 

А.Ахматовой и М. Цветаевой) 
1 

 Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира.  Стихотворение  

48 «Юбилейное». «Левый марш». «Товарищу Нетте, пароходу и человеку». 

Новаторство Маяковского. «А вы могли бы?», «Послушайте!» 

1 

49 
Особенности любовной лирики В.В.Маяковского. Стихотворения «Лиличка!», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно» 
1 

50 
Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Стихотворения 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Нате!», «Сергею Есенину». 
1 

51 
 Сатирические образы в творчестве Маяковского. Стихотворение 

«Прозаседавшиеся». 
1 

52 Поэма «Облако в штанах». Темы любви, искусства, религии в поэме Маяковского. 1 

 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в  

53 есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. «Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Русь Советская», «Я последний поэт деревни…» 

1 

54 
Ранняя   лирика А.С.  Есенина.   «Письмо матери».«Да!Теперь решено. Без 

возврата…». 
1 

55 
С.А. Есенин. Отражение в лирике особой связи природы и человека.«Не бродить, не 

мять в кустах багряных…»,  «Собаке Качалова», «Песнь о собаке». 
1 

56 
С.А. Есенин. Любовная лирика Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Письмо к 

женщине» 
1 

 С.А. Есенин. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта.  



 

 

57 «Не жалею, не зову, не плачу», «Мы теперь уходим понемногу…», «До свиданья, 

друг мой, до свиданья!..». 

1 

  

58 Контрольная работа по теме «Творчество В.В. Маяковского и С.А. Есенина» 1 

  



 

 

 

59 
Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. Духовная атмосфера десятилетия и 

ее отражение в литературе и искусстве. 
1 

 О.Э. Мандельштам. Философичность лирики поэта. Исторические и литературные  

60 образы в поэзии Мандельштама. Стихотворения «NotreDame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…». 

1 

 О.Э. Мандельштам. Представление о поэте как хранителе культуры. Стихотворения  

61 «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», «Мы живем под собою не чуя страны…». 

1 

 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество.  Книга рассказов «Донские рассказы». Роман-  

62 эпопея «Тихий Дон» История создания романа. Широта эпического повествования. 

Сложность авторской позиции. 

1 

63 
М.А. Шолохов. «Тихий Дон». Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и 

нравы донского казачества. 
1 

64 
М.А.  Шолохов. «Тихий  Дон».  Глубина  постижения  исторических  процессов  в 

романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. 
1 

65 
М.А. Шолохов. «Тихий Дон». Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 
1 

66 
М.А. Шолохов. «Тихий Дон». Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл 

финала. Художественное своеобразие романа. 
1 

67 Контрольная работа по теме «Творчество М.А. Шолохова». 1 

68 
М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Цикл рассказов «Записки юного врача».Эпоха 

в изображении М.А. Булгакова в повести «Собачье сердце». 
1 

69 
М.А.  Булгаков. Роман  «Мастер  и  Маргарита».  История  создания  и  

публикации романа. 
1 

70 М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Композиция романа и его проблематика. 1 

71 
М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Судьба художника в романе. Изображение 

любви как высшей духовной ценности. 
1 

72 
М.А.  Булгаков. «Мастер  и  Маргарита».  «Нечистая  сила»  в  романе.  Проблема 

милосердия, всепрощения, справедливости. 
1 

73 
М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Поиск истины и проблема нравственного 

выбора. Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе М.А. Булгакова. 
1 

74 Контрольная работа по теме «Творчество М.А. Булгакова » 1 

 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество Тема поэта и поэзии в лирике Б.Л. Пастернака.  

75 Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти…». 

1 

 Философская   глубина   лирики   Пастернака.   Тема   человека   и   природы.  

76 Стихотворения  «Гамлет»,  «Зимняя  ночь»,  «Снег  идет»,  «Быть  знаменитым 

некрасиво…» 

1 

77 
Роман  «Доктор Живаго»  История  создания  и  публикации  романа.  Жанровое 

своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала. 
1 



 

 

78 
А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном 

мире», «Котлован», «Возвращение». «Сокровенный человек». 
1 

79 
 А.П. Платонов. «Непростые» простые герои Платонова. Самобытность языка и 

1 

  

 стиля писателя.  



 

 

  

 Литература периода Великой Отечественной войны. Публицистика.   

80 
Лирика. Проза 

(обзор) 
1 

 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Философская лирика поэта.   

81 
Стихотворения 

«Вся суть в одном-единственном завете…», «О сущем». 
1 

 Тема памяти в лирике Твардовского. Стихотворения «Памяти матери»,   

82 
«Я знаю, 

никакой моей вины…» 
1 

 В.Т.  Шаламов.  Жизнь  и  творчество.  История  создания  книги  

«Колымские 

 

83 

рассказы».Рассказы:  «На представку»,  «Серафим»,  «Красный крест»,   

«Тифозный карантин», «Последний бой майора Пугачева», 

«Сгущенное молоко». 

1 

 А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана   

84 
Денисовича». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 
1 

85 

в   рассказе 

Продолжение темы   народногоправедничества «Матренин   двор». 

Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. 

  

1 

 А.И.Солженицын. Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты) как летопись   

86 
страданий. 

Статья «Жить не по лжи». 
1 

 В. М. Шукшин. Рассказы: «Верую!», «Крепкий мужик». Изображение   

87 
народного характера и картин народной жизни 

в рассказах. 
1 

88 

В.П. Астафьев. Роман «Царь-рыба». Проблема утраты человеческого в 

человеке. 1 

 В.Г. Распутин. Повесть «Живи и помни». Эпическое и драматическое   

89 
начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. 
1 

90 

Контрольная работа по теме «Из русской литературы второй половины 

ХХ века» 1 

 Б.Ш.  Окуджава. Поэзия  второй половины  ХХ  века.  Обзор.

 Стихотворения: 

 

91 
«Полночный  троллейбус»,  «Живописцы».  Воплощение  жизни  

обычных  людей  в поэзии Окуджавы. 1 



 

 

 Н.М.  Рубцов.  Стихотворения:  «Русский  огонек»,  «Я  буду  скакать  по  

холмам 

 

92 
задремавшей  отчизны…»,  «В  горнице»,  «Душа  хранит»  и  др.  

Своеобразие художественного мира поэта. 1 

 И.А.  Бродский.Судьба  И.  Бродского.  Стихотворения:  «Большая  

элегия Джону 

  

 

93 
Донну»,  «Ни  страны,  ни  погоста...».  Воссоздание  «громадного  мира 

зрения»  в творчестве поэта 

   

1 

94 Контрольная работа по теме «Поэзия второй половины ХХ века»  1 

95 

А.В.  Вампилов.  Пьеса  «Утиная  охота».  Проблематика,  основной 

конфликт  и система образов в пьесе. Психологизм пьесы 

 

1 

96 
Обзор  литературы  последних  десятилетий.  Основные  тенденции 

современного литературного процесса.Обзор. 

 
1 

  

    

 Р.  Гамзатов.  Стихотворения  «Мой  Дагестан»,  «Люблю  тебя,  мой  

маленький 

  

97 

народ…».  Тема  любви  к  родному краю.  Национальный  колорит  

стихотворений. 

 

1 

 Лирический герой Р. Гамзатова   

98 Итоговая контрольная работа.  1 

99 
Б. Шоу. Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион». Своеобразие 

конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. 

 
1 

  

100 

Э.М. Ремарк. Роман «Три товарища» – и произведение о потерянном 

поколении. 

 

1 
 Гуманистическая направленность произведения.   

    

    

101 

Э.  Хемингуэй.  Повесть  «Старик  и  море».  Раздумья  писателя  о  

человеке  и  его жизненном  пути.  Роль  художественной  детали  и  

реалистической  символики  в произведении  

  

 1 

  

   



 

 

Аннотация к рабочей программе по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 10-11 класс ФГОС  

Углубленный уровень 

Критерии   Описание критерия  

Полное наименование 

Рабочей программы по 

предмету  

 Рабочая программа по предмету «Русский язык  углубленный 

уровень 10-11 класс  ФГОС СОО»  

Уровень образования   Среднее общее  образование, 10-11 классы.  

Нормативная основа 

разработки программы  

 - ФГОС СОО (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413  «Об  утверждении  

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» со всеми изменениями)  

ООП СОО  МБОУ « Бачи-Юртовская СШ №3 им.Белиева 

- С.-М.М.» 

- Календарный  учебный график, Учебный план школы на 

текущий учебный год.  

- Программы Н.Г. Гольцовой к учебнику «Русский язык 10-11 

классы» (авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.  

Мищерина) М., «Русское слово», 2014;  

- рабочие программы по русскому языку 5-9 классы. По 

программам М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской и др. М., Глобус, 

2014.  

Срок  реализации  

граммы    

про- 2 года  

Количество часов по 

программе всего и 

интенсивность в неделю  

 На изучение русского языка в средней школе на углубленном 

уровне выделяется 210 часов: по 5 часа в неделю, 105 часов в год.  

Учебники и учебные пособия  Программа курса и планирование в 10-11 классах адекватны 

школьному учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. 

Мищериной «Русский язык 10-11» Учебник для 

общеобразовательных учреждений, М., «Русское слово», 2017.  

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы  

Рассмотрена   на  МО учителей русского языка и литературы   

протокол № 1 от 30.08.2021  

Согласована  с  заместителем  директора по УВР   Мацаевой  

Х.М.  30.08.2021  Утверждена   приказом директора  

МБОУ « Бачи-Юртовская СШ №3» Элимханова Ш.З. 

от  30.08.2021  №0105   

 



 

 

Основная цель и задачи 

реализации программы  

Целью реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования по предмету «Русский язык» является 

освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. Главными задачами 

реализации программы являются:  

овладение функциональной грамотностью, формирование у  

 обучающихся понятий  о  системе  стилей,  

изобразительно-выразительных  возможностях и  нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о 

них в речевой практике;  

овладение умением в развернутых аргументированных устных и  

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать 

личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного  

текста; овладение возможностями языка как средства  

коммуникации и средства познания в степени, достаточной для 

получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; овладение навыками оценивания собственной 

и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, 

совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и речевой культуры 

Основные требования к 

результатам освоения 

программы  

Требования к результатам  освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования по 

Русскому языку (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413  «Об  утверждении  

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» со всеми изменениями)  

 требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса русского языка (родного (русского) языка)должны включать 

требования к результатам освоения базового курса:  

1) сформированность понятий о нормах русского, родного 

литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;   

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;   

3) владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  



 

 

5) сформированность представлений об 

изобразительновыразительных возможностях русского, родного 

(нерусского) языка;   

 



 

 

 6) способность выявлять в художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

7) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.    

требования к предметным результатам освоения углубленного  

курса русского языка (родного (русского) языка) должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как 

многофункциональной развивающейся системе, о стилистических 

ресурсах языка;   

3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и 

вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения;  

4) владение умением анализировать единицы различных  

языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;   

6) владение различными приёмами редактирования текстов;   

7) сформированность умений проводить лингвистический 

эксперимент и использовать его результаты в процессе практической 

речевой деятельности;  

8) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 



 

 

Краткая информация о системе 

оценивания результатов 

освоения программы  

  Формы промежуточного контроля в 10-11 классах: 

объяснительный, выборочный, графический, цифровой, 

предупредительный, словарный, свободный диктанты, диктант с 

грамматическим заданием, тестирование, изложение, сочинение на 

свободную тему, сочинение-рассуждение на морально-этическую 

тему,  сочинение по данному началу, проверочная работа с 

выбором ответа, лингвистический, речеведческий, комплексный 

анализы текста.  

Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано в 

учебнотематическом планировании).  

К внешним процедурам относятся:  

-  независимая оценка качества образования   

-мониторинговые    исследования    муниципального, 

регионального и федерального уровней.  

Аннотация к рабочей программе по   ЛИТЕРАТУРЕ   10-11 класс ФГОС    Базовый 

уровень  

Критерии  Описание критерия  

Полное наименование 

Рабочей программы по 

предмету  

Рабочая программа по предмету Литература базовый уровень   

1011 класс ФГОС СОО  

Уровень образования  Среднее общее  образование, 10-11 классы.  

Нормативная основа 

разработки программы  

 - ФГОС СОО  (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413  «Об  утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» со всеми изменениями)  

ООП СОО МБОУ « Бачи-Юртовская СШ №3 им.Белиева С-

М.М.»   

- Календарный  учебный график, Учебный план школы на 

текущий учебный год.  

- Программа общеобразовательных учреждений «Литература» 

под редакцией В.И. Сахарова, С.А. Зинина, М.: Русское слово, 2009.   

- авторская программа по литературе для 5 – 11 классов Г. С. 

Меркина, С. А. Зинина, В. А. Чалмаева из сборника «Программы по 

литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы», М.:  

Русское слово, 2010 год.  

Срок реализации 

граммы  

про- 2 года  

 



 

 

Количество часов по 

программе всего и 

интенсивность в неделю  

В  учебном плане ОУ для обязательного изучения учебного 

предмета «Литература» на этапе среднего общего образова- 

ния в X и XI классах отводится 103 и  175 часов (из расчета 35 учебных 

недель; 5 учебных часа в неделю в X кл),( (из расчета 34 учебных 

недель; 3 учебных часа в неделю в XI кл). 

  

Учебники и учебные пособия  Программа в 10 классе реализуется с помощью школьного 

учебника по литературе. Авторы В.И. Сахаров, С.А. Зинин 

«Литература XIX века» в 2-х частях, М., «Русское слово», 2017.  

В 11 классе Программа курса и планирование ориентированы на 

школьный учебник «Литература» в двух частях, авторы В.А.  

Чалмаев, С.А. Зинин, М. «Русское слово», 2018.  

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы  

Рассмотрена   на  МО учителей русского языка и литературы    

протокол № 1  от 30.08.2021  

Согласована  с  заместителем  директора по УВР    30.08.2021  

Утверждена   приказом директора МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №3 

им. С.-М.М» Элимханова Ш.З.от  30.08.2021  №0105    

  



 

 

 

                                                  

  

 

 читательской  и  текстовой  деятельности  (проектные  и  

исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной  

литературной классикой, современным литературным процессом; 

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и 

научного знания (культурология, психология, социология и др.).  

Основная цель и задачи 

реализации программы  

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов.  

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному 

уровню обучающихся отношения к чтению художественной 

литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную 

ценность, как к средству самопознания и саморазвития.  

Задачи учебного предмета «Литература»:  

получение опыта медленного чтения 1 произведений русской, 

родной (региональной) и мировойлитературы;  

овладение необходимым понятийным и терминологическим  

аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт 

в устной и письменной форме;  

овладение навыком анализа текста художественного  

произведения (умение выделять основные темы произведения, его 

проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 

текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» 

подтексты);  

формирование умения анализировать в устной и письменной  

форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные 

фрагменты, аспекты;  

формирование умения самостоятельно создавать тексты  

различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);  

овладение умением определять стратегию своего чтения;  

овладение умением делать читательский выбор; формирование 

умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных;  

 овладение  различными  формами  продуктивной 



 

 

Основные требования к 

результатам освоения 

программы  

Требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования по 

Литературе (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413  «Об  утверждении  

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» со всеми изменениями)  

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

литературы (родной литературы) должны отражать:  

1) сформированность понятий о нормах русского, родного 

(нерусского) литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;   

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;   

3) владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской, родной и 

мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой;   

6) сформированность представлений об 

изобразительновыразительных возможностях русского, родного 

(нерусского) языка;   

7) сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

9) владение навыками анализа художественных произведений с 

учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.   



 

 

Краткая информация о 

системе оценивания 

результатов освоения 

программы  

Виды и формы контроля: пересказ, выразительное чтение, в том 

числе наизусть; сочинение, конспект.  

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного 

года. Опыт обучения помогает ученикам овладеть рядом знаний и 

умений литературно-творческого характера:  

Умением оправдать чувства, возникшие при чтении, и найти в 

собственном жизненном опыте аналог  ситуации  произведения; 

умением видеть обстановку действия и мысленно рисовать  портрет 

персонажа; умением передавать динамику чувств героя и автора в  

 выразительном чтении; умением оценивать игру актера  в отдельной 

сцене, сравнивать эпизод эпического произведения с его 

экранизацией или иллюстрацией к нему. 

Аннотация к рабочей программе по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 10-11 класс 

ФГОС Базовый уровень  

Критерии  Описание критерия  

Полное наименование 

Рабочей программы по 

предмету  

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык. Английский 

язык. Базовый уровень 10-11 класс  ФГОС»  

Уровень образования  Среднее общее  образование, 10-11 классы.  

Нормативная основа 

разработки программы  

- ФГОС СОО  (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413  «Об  

утверждении  Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» со всеми изменениями)  

- ООП СОО  МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №3 им. Белиева 

С.М.М.» 

- Календарный  учебный график, Учебный план школы на 

текущий учебный год.  

-Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования ( одобрена  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), электронная версия -при 

планировании учебного материала использовалось учебное 

пособие по английскому языку авторов О.В.Афанасьева, Д.Дули.  

   

Срок  реализации  про- 

граммы    

2 года  



 

 

Количество часов по 

программе всего и 

интенсивность в неделю  

В Учебном  плане ОО для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения 

учебного предмета на этапе основного среднего образования из 

расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах.  

Учебники и учебные пособия  Программа курса и планирование адекватны школьным 

учебникам 10 и 11 класса авторов О.В.Афанасьева, Д.Дули. и др.  

Английский язык (базовый уровень), 10 кл., 11 кл.  

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы  

Рассмотрена на  МО учителей  иностранного языка   протокол № 1   

от 30.08.2021  

Согласована  с  заместителем  директора по УВР  Мацаевой Х.М.  

30.08.2021 Утверждена  приказом директора МБОУ 

«БачиЮртовская СШ №3 им. С.-М.М» Элимханова Ш.З.от  

30.08.2021  №0105    

 



 

 

Основная цель и задачи 

реализации программы  

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном 

уровнях среднего общего образования обеспечивает достижение 

следующих целей: дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной  

компетенции; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает 

развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и 

орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для 

общения в различных коммуникативных ситуациях.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом 

уровне направлено на достижение обучающимися порогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии 

с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно 

общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство коммуникации, 

и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком».   

Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 

программу предмета «Иностранный язык» (базовый уровень), 

соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком».   

 



 

 

Основные требования к 

результатам освоения 

программы  

«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (базовый 

уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка должны отражать:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;   

2) владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;   

3) достижение порогового уровнявладения 

иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;  

4) сформированность умения использовать 

иностранный язык как средство для получения информации из  

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях.   

Рабочей  программой предусмотрено проведение  констеме 

оценивания резуль- трольных  работ  по четырем видам 

рецептивной деятельтатов освоения программы ности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо): входной 

диагностический тест,  текущие контрольные работы  в конце 

изучения каждого раздела, словарные диктанты,  

промежуточный контроль по итогам 1 полугодия и учебного года 

использованием КИМов ГИА.  

    

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по  ИСТОРИИ  10-11 класс  ФГОС Базовый 

уровень  

Критерии   Описание критерия  

Полное наименование 

Рабочей программы по 

предмету  

 Рабочая программа по предмету «История  базовый уровень10-11 

класс ФГОС СОО»  

Уровень образования   Среднее общее  образование, 10-11 классы.  

Нормативная основа 

разработки программы  

 - ФГОС СОО  (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413  «Об  утверждении  

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» со всеми изменениями)  

ООП СОО  МБОУ « Бачи-Юртовская СШ №3 им.Белиева 

- С.-М.М.» 

- Календарный  учебный график, Учебный план школы на 

текущий учебный год.  

- Авторская программа – Торкунова А.В. «История России ХХ – 

начало XXI века», М., Просвещение,2016 г   

Срок  реализации  

граммы    

про- 2 года  

Количество часов по 

программе всего и 

интенсивность в неделю  

«История» входит в состав предметов, определенных учебным 

планом как обязательные. Курс является интегративным, поэтому 

отсутствует деление на историю России и всеобщую историю.  

В 10 и 11 классах на изучение дисциплины в учебном плане 

отводится по 70 часов: 35 учебных недели, по 2 часа в неделю.   

Учебники и учебные пособия  Рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование ориентированы на использование учебников:  

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. История России 10 кл. 

в 3 ч./ Под ред. Торкунова А.В. «Просвещение», 2018.  

Борисов Н.С., Левадовский А.А. История. История России до 1914 

года. «Просвещение», 2017 г.  

Загладин Н.В. Всеобщая история (базовый уровень) 11кл.  

«Русское слово», 2018  

В целях достижения более высоких результатов по предмету  

«История» используются словари: исторические, 

энциклопедические, этимологические.  

 



 

 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы  

Рассмотрена на ШМК учителей  биологии, химии, истории, 

географии    протокол № 1  от 30.08.2021 

Согласована  с  заместителем  директора по УВР  Мацаевой  

Х.М.30.08.2021 Утверждена  приказом директора МБОУ 

«БачиЮртовская СШ №3 им. С.-М.М» Элимханова Ш.З.от  30.08.2021  

№0105    



 

 

Основная цель и задачи 

реализации программы  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью 

школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России.   

Основными задачами реализации примерной программы 

учебного предмета «История» (базовый уровень) в старшей школе 

являются:  

1) формирование представлений о современной  

исторической науке, ее специфике, методах исторического познания 

и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

2) овладение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе;   

3) формирование умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении;  

4) овладение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных 

источников;  

5) формирование умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории Российского исторического 

общества базовыми принципами школьного исторического 

образования являются:  идея преемственности исторических 

периодов, в т. ч.  

непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа, а также его 

основных символов и ценностей; рассмотрение истории России как 

неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание 

особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  ценности гражданского общества –  

 



 

 

 верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 

свобода и ответственность;  воспитательный потенциал 

исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; общественное согласие и уважение как необходимое 

условие взаимодействия государств и народов в Новейшей 

истории.  познавательное значение российской, региональной и  

мировой истории; формирование требований к каждой ступени 

непрерывного исторического образования на протяжении всей 

жизни. 

Основные требования к 

результатам освоения 

программы  

«История» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса истории должны отражать:  

1) сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания 

и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

2) владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе;   

3) сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике.  



 

 

Краткая информация о 

системе оценивания 

результатов освоения 

программы  

Данная программа предусматривает проведение традиционных 

уроков, уроков получения новых знаний, уроков закрепления и 

повторения, комбинированных, обобщающих уроков.  

Виды и формы контроля:  

Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос.  

Правильность ответов определяется учителем, комментируется. По 

итогам контроля выставляются оценки.   

Письменный контроль - выполняется с помощью контрольных  

работ, письменных зачетов и т.п., которые могут быть 

кратковременными и длительными или выборочным.  

Тестовый контроль - может быть машинным или без машинным, в 

основе которого лежат тесты.   

Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно 

находить допущенные ошибки, неточности, намечать способы 

устранения обнаруживаемых пробелов.  Учебный процесс 

осуществляется в кабинете истории. Результаты поэтапного 

выполнения рабочей программы контролируются  в рамках 

административного контроля на уроке, оценочной деятельности 

педагога в журнале, дневниках и тетрадях учащихся;  

рассматриваются по окончанию четверти на ШМК.  

  

Аннотация к  рабочей программе  по   ФГОС    ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

10-11  класс   

Базовый уровень  

Критерии  Описание критерия  

Полное наименование Рабочей 

программы по предмету  

Рабочая программа по предмету «Обществознание базовый 

уровень 10-11 класс ФГОС»  

Уровень образования  Среднее общее  образование, 10-11 классы.  

Нормативная основа разработки 

программы  
- ФГОС СОО  (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413  «Об  

утверждении  Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» со всеми 

изменениями)  

ООП СОО  МБОУ « Бачи-Юртовская СШ №3 им.Белиева 

- С.-М.М.» 

- Календарный  учебный график, Учебный план школы на 

текущий учебный год.  

Программа для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Боголюбова Л.Н.,городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., 

Матвеева А.И. Обществознание 10-11 класс. – М.:  



 

 

«Просвещение», 2014 г.  

Срок  реализации про граммы 2 года  

 

Количество часов по программе 

всего и интенсивность в неделю  

В 10-11  классах на изучение дисциплины в учебном плане 

отводится   по 70 часов: 35учебных недели, по 2 часа в неделю.   

Учебники и учебные пособия  - Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В.  и др. /  

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой  А.Ю., Телюкиной 

М.Ю. Обществознание (базовый уровень) 10кл. «Просвещение»,  

2018  

- Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой  А.Ю., Литвинова В.А.  

Обществознание (базовый уровень) 11кл. «Просвещение», 2018  

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы  

Рассмотрена на ШМК учителей  биологии, химии, истории, 

географии    протокол № 1  от30.08.2021 

Согласована  с  заместителем  директора по УВР  Мацаевой  

Х.М.30.08.2021 Утверждена  приказом директора МБОУ 

«БачиЮртовская СШ №3 им. С.-М.М»  



 

 

Основная цель и задачи 

реализации программы 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на 

базовом уровне среднего общего образования обеспечивает 

преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования путем углубленного изучения ранее изученных 

объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, 

расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, 

сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире.  

Задачами реализации примерной программы учебного 

предмета «Обществознания» на уровне среднего общего 

образования являются:  

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме;  

– формирование знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов;  

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных 

наук;  

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов;  



 

 

 – формирование представлений об основных тенденциях 

и возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире;  

– формирование представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов;  

овладение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных 

ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

формирование навыков оценивания социальной  

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития.  

Основные требования к «Обществознание» (базовый 

уровень) – требования к результатам освоения про- 

предметным результатам освоения интегрированного 

предмета «Обществознание» должны отражать: Виды 

и формы контроля:  

Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. 

Правильность ответов определяется учителем, комментируется. 

По итогам контроля выставляются оценки.  Письменный 

контроль - выполняется с помощью  

контрольных работ, письменных зачетов и т.п., которые могут 

быть кратковременными и длительными или выборочным. 

Тестовый контроль - может быть машинным или без 

машинным, в основе которого лежат тесты.  Самоконтроль 

предполагает формирование умения самостоятельно 

находить допущенные ошибки, неточности, намечать 

способы устранения обнаруживаемых пробелов  Виды и 

формы контроля: вопросы, работа с терминами, эссе, 

составление плана, сообщения, работа с текстом, анализ 

документа, сообщения, пересказ, контрольные работы. При 

промежуточной аттестации используется четырехбалльная 

система оценивания в виде отметки 2,3,4,5. 

  

Аннотация к рабочей программе по  ГЕОГРАФИИ  10-11 класс ФГОС Базовый уровень 

Критерии  Описание критерия  

Полное наименование 

Рабочей программы по 

предмету  

Рабочая программа по предмету «География. базовый уровень 10-11 

класс ФГОС СОО»  

Уровень образования  Среднее общее  образование, 10-11 классы.  



 

 

   

 

Нормативная основа 

разработки программы  

текущий учебный год.  

- Примерные программы общеобразовательных учреждений.  

География 10-11 классы, М., Просвещение, 2017, рекомендованные  

Министерством образования и науки РФ;  

-Авторские методические рекомендации к учебнику В.П.  

Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 

класс. М., «Просвещение», 2017. (Допущены Министерством 

образования РФ в качестве методических рекомендаций по 

использованию учебника для 10 класса при организации изучения 

предмета на базовом уровне).  

 Срок  реализации  про- 

 граммы    

2 года  

Количество часов по 

программе всего и 

интенсивность в неделю  

Учебный план школы отводит на изучение предмета 70 часов за 

два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год. Количество часов – 

35 часов; в неделю 1 час.  

Учебники и учебные пособия  Программа курса и планирование адекватны школьному учебнику 

10-11 класса «Экономическая и социальная география мира» В.П.  

Максаковский:М. «Просвещение» -2017г.  

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы  

Рассмотрена на ШМК учителей истории, географии    протокол № 1  

от 30.08.2021 

Согласована  с  заместителем  директора по УВР  Мацаевой 

Х.М.30.08.2021 Утверждена  приказом директора МБОУ « 

БачиЮртовская  СШ №3» Элимханова Ш.З. 

от  30.08.2021  № 105   



 

 

Основная цель и задачи 

реализации программы  

Изучение предметной области «Общественные науки» 

должно обеспечить:   

 сформированность  мировоззренческой,  ценност- 

но-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире;  сформированность навыков критического 

мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра  природных, 

экономических, социальных реалий; сформированность умений 

обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; владение знаниями  

 



 

 

 о многообразии взглядов и теорий  по тематике общественных 

наук.  

  Изучение географии на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия 

мира.  

Основные требования к «География» (базовый уровень) – 

требования к результатам освоения программы предметным 

результатам освоения базового курса географии должны 

отражать: 

1) владение представлениями о современной  

географической науке, её участии в решении важнейших 

проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов природных, 

социальноэкономических и экологических процессов и 

проблем; 3) сформированность системы комплексных 

социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 4) 

владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об 

основных проблемах взаимодействия природы и  общества, о 

природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 



 

 

  В процессе изучения курса используются следующие: 

формы текущего контроля: тестовый контроль, проверочные 

работы, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картами.  

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, 

дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального,  



 

 

 индивидуально-группового, группового и коллективного способа 

обучения 

Аннотация к рабочей программе по  ОБЖ  10-11 класс ФГОС Базовый уровень  

  

Критерии   Описание критерия  

Полное наименование 

Рабочей программы по 

предмету  

 Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый уровень  10-11 классы  ФГОС СОО»  

Уровень образования   Среднее общее  образование, 10-11 классы.  

Нормативная основа 

разработки программы  

 - ФГОС СОО  (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413  «Об  утверждении  

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» со всеми изменениями)  

ООП СОО  МБОУ « Бачи-Юртовская СШ №3 им.Белиева 

- С.-М.М.» 

- Календарный  учебный график, Учебный план школы на 

текущий учебный год.  

-Авторская программа. Основы безопасности жизнедеятельности.  

Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11кл./В.Н.  

Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа, 2010.   

Срок  реализации  

граммы    

про- 2 года  

Количество часов по 

программе всего и 

интенсивность в неделю  

На уровне основного среднего образования учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения и является одной из составляющих предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». На изучение учебного предмета «ОБЖ» в 

соответствии с Учебным планом основного общего образования 

ориентировочно отводится 70 часов, по 1 часу в неделю в 10  и  11 

классах.  

Учебники и учебные пособия  Программа курса и планирование ориентированы на 

использование учебников:  

- Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый  

уровень.11 кл.: учебник /В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов,  

С.Н. Вангородский - М: Дрофа, 2018г.,    

- Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл./ учебник для 

общеобразовательных учреждений/ В.Н. Латчук, В.В. Марков,  

С.К. Миронов, С.Н. Вангородский: М: Дрофа, 2018г  



 

 

 

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы  

Рассмотрена на ШМК учителей музыки, технологии, ИЗО, 

физической культуры, ОБЖ протокол № 1 от30.08.2021 

Согласована  с  заместителем  директора по УВР  Мацаевой 

Х.М.30.08.2021 Утверждена  приказом директора МБОУ « 

БачиЮртовская СШ №3» Элимханова Ш.З. 

от  30.08.2021  №105   

Основная цель и задачи 

реализации программы  

Целью изучения и освоения примерной программы учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

формирование у выпускника культуры безопасности  

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных 

знаний в области обороны и начальная индивидуальная 

подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный 

предмет обеспечивает:  

сформированность экологического мышления, навыков  

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни, понимание рисков и угроз современного мира; знание 

правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; владение умением сохранять эмоциональную 

устойчивость в  

опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания 

первой помощи пострадавшим; умение действовать 

индивидуально и в группе в  

опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование 

моральнопсихологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; воспитание 

патриотизма, уважения к историческому и  

культурному прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

изучение гражданами основных положений  

законодательства Российской Федерации в области обороны 

государства, воинской обязанности и военной службы; 

приобретение навыков в области гражданской обороны; изучение 

основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения 

здоровья в период прохождения военной службы и элементов 

медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения.  



 

 

Основные требования к 

результатам освоения 

программы  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса 

основ безопасности жизнедеятельности должны отражать:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной  

 

 позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе  



 

 

 жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности;  

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения,  

пьянства и т. д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а 

также использовать различные информационные источники;  

9) умение применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготов- 

ка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.   

Краткая информация о 

системе оценивания 

результатов освоения 

программы  

Данная программа предусматривает проведение традиционных 

уроков, уроков получения новых знаний, уроков закрепления и 

повторения, комбинированных, обобщающих уроков, практических 

занятий. Виды и формы контроля: устный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, работа по 

карточкам, практические навыки  и т.д.  



 

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано в 

учебнотематическом планировании).  

  

Аннотация к рабочей  программе  ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 10-11 класс ФГОС 

Базовый уровень  

  

Критерии  Описание критерия  

Полное наименование Рабочей 

программы по предмету  

Рабочая программа по предмету «Физическая культура. базовый 

уровень 10-11 классы ФГОС СОО»  

Уровень образования  Среднее общее  образование, 10-11 классы.  

Нормативная основа раз- - ФГОС СОО  (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413  «Об   

работки программы   Утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» со всеми изменениями)   

ООП СОО  МБОУ « Бачи-Юртовская СШ №3 им.Белиева 

С.-М.М.» 

- Календарный  учебный график, Учебный план школы на 

текущий учебный год.  

- «Стандарты второго поколения». Примерные программы по 

учебным предметам В          2ч.-5-е изд, переработанное. - М.: 

«Просвещение», 2011  

- «Комплексная программа физического воспитания учащихся  

1 – 11 классов»  В.И.Лях, А.А.Зданевич -  М: Просвещение, 2013  

- Примерная программа  учебного предмета  «Физическая 

культура»  для  образовательных организаций, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования,  

одобрена решением федерального  учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 сентября 

2016 г. № 3/16)  

Срок  реализации  

граммы    

про- 2 года  

 



 

 

Количество часов по 

программе всего и 

интенсивность в неделю  

На уровне среднего  общего образования учебный предмет 

«Физическая культура» является обязательным для изучения и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». На изучение 

учебного предмета «Физическая культура» в соответствии с 

Учебным планом  в 10-11  классах на изучение дисциплины в 

учебном плане отводится 105 часов в год, по 3 часа в неделю.  

Учебники и учебные пособия  В.И., Маслов М.В. Физическая культура 10-11кл. «Просвещение»,  

2013   Гурьев С.В. / Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура 5 

– 11кл. «Русское слово»,2013   

Дата утверждения. Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении 

образовательной программы  

Рассмотрена на ШМК учителей музыки, технологии, ИЗО, 

физической культуры, ОБЖ  протокол № 1  от 30.08.2021  

Согласована  с  заместителем  директора  по УВР  

 Мацаевой Х.М.30.08.2021 

 Утверждена  приказом директора МБОУ «Бачи-Юртовская СШ 

№3» Элимханова Ш.З. от  30.08.2021  №105   



 

 

Основная цель и задачи 

реализации программы  

Общей целью образования в области физической культуры 

является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено 

на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

Основная цель  изучения учебного предмета «Физическая 

культура»–  развитие физических качеств и двигательных 

способностей, совершенствование всех видов физкультурной и 

спортивной деятельности, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, формирование национально – 

культурных ценностей и традиций, обеспечение мотивации и 

потребности к занятиям физической культурой.   

Основные задачи:   

• сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание 

организма; оптимальное развитие физических качеств и 

двигательных способностей; повышение функциональных 

возможностей организма, формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами 

физической культуры;  

• формирование жизненно важных, в том числе спортивных 

двигательных навыков и умений, культуры движений; приобретение  

 

 базовых знаний научно-практического характера по физической 

культуре;  

• содействие развитию психомоторных функций; 

формирование морально – волевых качеств, духовно-нравственной 

культуры на основе национальных ценностей, а также на диалоге 

культур;  

• обеспечение интеллектуального, морального, 

социокультурного, эстетического и физического развития личности 

обучающегося;  

• развитие положительной мотивации и устойчивого 

учебнопознавательного интереса к предмету «Физическая 

культура».  



 

 

Основные требования к 

результатам освоения 

программы  

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры должны отражать:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга;  

2) владение современными технологиями укрепления 

и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной 

и производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств;   

4) владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 5)

 владение техническими приёмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности  

учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  



 

 

Краткая информация о системе 

оценивания результатов 

освоения программы 

Виды и формы контроля:   

На теории: тест, устный ответ, письменный ответ, контрольная 

работа, проект, реферат.  

На практике: сдача нормативов, правила выполнения 

упражнений.   

Результаты поэтапного выполнения рабочей программы 

контролируются  в рамках административного контроля на уроке, 

оценочной деятельности педагога в журнале по 4 – х бальной 

системе, дневниках и тетрадях учащихся;  рассматриваются по 

окончанию четверти на ШМК.  

К внешним процедурам относятся:  

- независимая оценка качества образования через результаты 

участия в конкурсах, спортивных состязаниях, выполнение норм ГТО  

При составлении программы  учтены условия для проведения 

учебных занятий в ОУ. Разделы: плавание, коньки, отдельные 

спортивные игры  переведены в раздел изучения теории. В 

практике заменены спортивными играми, в том числе и 

народными. 

  

    



 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 10-11классы. 

Рабочая программа разработана на основе: Примерной программы среднего (полного) 

общего образования 10-11 классы (базовый уровень) и авторской программы Г.Я. 

Мякишева «Физика» 10-11классы, М.: Просвещение 2007 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 



 

 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Обучение ведется по учебникам 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2012 2.

 Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2012 

Весь курс физики распределен по классам следующим образом: 

- в 10 классе изучаются: физика и методы научного познания, механика, молекулярная 

физика, электродинамика (начало); 

- в 11 классе изучаются: электродинамика (окончание), оптика, квантовая физика и 

элементы астрофизики, методы научного познания. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания.Роль эксперимента и теории в процессе познания  

природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотизы. Физические 

законы. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 



 

 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявления принципа относительности, законов 

классической механики, сохранение импульса и механической энергии. Практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых 

механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура какмера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твёрдых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 

газов, жидкостей и твёрдых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные 

виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснения устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании 

микрофона, динамика, трансформатора, магнитофона; для безопасного обращения с 

домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Копоскулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределённостей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Модели строения 

атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 



 

 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Наблюдения и описание движения небесных тел 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: 

в 10 классе-70 часа (по 2 часа в неделю); в 

11классе -70 часа (по 2 часа в неделю). 



 

 

  

Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура» 

(базовый уровень) 

1. 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 



 

 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 



 

 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 



 

 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 



  

 

 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 



 

 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 



  

 

 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность 

за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, 

в сфере социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 



 

 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального 

 академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 



  

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики  

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 



 

 

Выпускник научится: 



 

 

  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать  различные  модельно-схематические  средства  для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  менять 

и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 

 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, 

 \endash  не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

в результате изучения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 



 

 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать  индивидуальные  особенности  физического  и 

психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 



 

 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов)  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура»  

на уровне среднего общего образования 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 



 

 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. Основы 

законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического 

воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 

жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков 

и умений. 



 

 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии:  

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование Совершенствование техники 

упражнений базовых видов спорта:  

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег 

на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с 

разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические 

приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; 

приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. 

  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

№  

п/п 

 Количество 

часов 

1 Теоретические задания  1 

2 Легкая атлетика 13 

3 Кроссовая подготовка  9 

4 Спортивные игры 60 

5 Атлетические единоборства  8 

6 Тестирование по нормам ГТО  8 

7 Гимнастика  6 

Рабочая программа учебного предмет 

«Чеченская литература» 



 

 

(базовый уровень) 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Чеченская литература» 

1.Планируемые результаты осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

• познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

• понимание литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей чеченского языка на основе изучения выдающихся 



 

 

произведений чеченской традиционной  культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

  1.Предмет 1аморца доьзна долу жам1аш  

    Родная литература (чеченская литература) 

Дешаран предметан юкъара характеристика 

Лаккхара ийман а долуш, эстетикин мах хадо а хууш, г1иллакх-оьздангаллех 

массо а аг1ор адам кхиорехь доккха маь1на ду исбаьхьаллин литература. Дешаран 

хьукматехь литература хьехар кхочушдо искусствон дахарца з1е тасарца, кеп а, 

чулацам а вовшех буозарца, историна, ламасташца, керла юкъадалорашна т1е а 

тийжаш,историн-культурин хаамех пайдаоьцуш, литературин теорин а, историн а 

коьрта кхетамаш 1амош, исбаьхьаллин произведенеш талла а,церан мах хадо а хаарш 

луш, литературин меттан исбаьхьаллин г1ирсаш караберзош а. 

Дешаран хьукматехь литература хьехаран 1алашо-дешан искусство, 

классически а, кхечу халкъийн а литературийн хьал довзийтар; литературан 

социокультурин цхьана декъах санна кхетамбалар.Литература 1аморан 

бухисбаьхьаллин говзарш ешар а, 1амор; историн-культурин а хиламийн а, дешан 

говзанчийн биографеш а йовзийтар. 

Литературин говзарийн  эстетикин мах хадо, царех кхета дешархой 1амор.    



 

 

Дукха хенахь дуьйна исбаьхьаллин аг1ор дерриге халкъо классически аг1ор 

къобалйина, мехкан а, дуьненан а литературин хазна хилла д1ах1иттина 

исбаьхьаллин говзарш 1аморехь бен кхочушъялур яц литературин 1алашонаш. Цу т1е 

а доьг1на, школехь литература 1аморан 1алашо ю лаккхара исбаьхьаллин 

кхачамболу, дахаран бакъдерг гойту, юкъара синмехаллаш йовзуьйтуш, адамашкахь 

лекхара синъоьздангаллин синхаамаш кхуллуш йолу дуьненахь тоьлла йолу дешан 

культурин исбаьхьаллин говзарш дешархошна йовзийтар. 

10-чу классехь нохчийн литература к1иранах 3 сохьтехь хьеха лерина ю 

программа.  

2. Белхан программин чулацам 102 сахьт 

Довзийтар(1 сахьт) 

Нохчийн литература кхоллаяларан башхаллаш.  

Арсанов С.-Б. А.(10 сахьт) 

Арсанов Саь1ид-Бейн дахар а, кхолларалла а.«Маца девза доттаг1алла»роман.  

Романехь къинхьегамхойн васташ кхолларан башхаллаш.Арсби а, цуьнан накъостий 

а: Джо, Таташ, Джабраил. Бено. Цуьнан г1иллакх-оьздангалла кхиаран хьелаш.  

Романехь зударийн васташ: Хедишат, Селима, Ульяшева. Романехь къаьмнашна 

юкъара доттаг1аллин тема гайтаран башхаллаш. 

Литературан теори.Романах кхетам балар. 

Мамакаев М.А. (10сахьт) 

Мамакаев Мохьмадан дахар а, кхолларалла а. «Орган т1ехь сатесна»,  

«Т1улгаша а дуьйцу»,  «Даймахке»,  «Зама»стихотворенеш. 

«Зеламха»роман. Романан турпалхочун Зеламхан васт кхолларан башхаллаш. 

Романехь зударийн васташ: Бици, Зезаг. Зеламхас латтийначу къийсаман маь1на. 

Романан маь1на а, исбаьхьаллин башхаллаш а. 

Литературан теори.Лирикех болу кхетам к1аргбар.  Романах болу кхетам 

к1аргбар. 

Нохчийн литература Сийлахь-боккха Даймехкан т1ом лаьттинчу шерашкахь (5 

сахьт). 

«Дерриге а т1амна», «Цавевзачу салтичун каш»стихотворенеш.«Малх тоьлур 

бу»поэма. 



 

 

Х1инцалерчу литературехь Даймехкан т1амехь гайтинчу халкъан турпалаллин 

тема(2 сахьт). 

«Ирс къуьйсуш веллачун сий делахь, Латта!»стихотворени. 

 Ошаев Х. Д. (10 сахьт). 

      Ошаев Халидан дахар а, кхолларалла а.«Алун шераш»роман.   Граждански 

т1еман хенахь Нохчийчохь лаьттина къийсам гайтар. Романан чулацамехь 

къаьмнашна юкъара доттаг1аллин уьйраш. Романан турпалхойн Шапиев Ахьмадан, 

Александр Сачинан, Чергизов Амадин васташ дастаран башхаллаш. «Алун 

шераш»романан маь1на а, исбаьхьаллин башхаллаш а.  

Литературан теори.Роман - эпопеях кхетам балар. 

Гадаев М.-С.  (10 сахьт). 

Гадаев Мохьмад-Салихьан дахар а, кхолларалла а. «Даймахке сатийсар»,  

«Дай баьхна латта»,  «Рег1ара поп», «Гуьйренан зезаг», «Генара кехат»,  

«Ц1ен Берд» стихотворенеш. Нохчийн литературехь Гадаев Мохьмад-Салихьан 

кхоллараллин мехалла.  

Литературан теори.Стихах болу кхетам к1аргбар.  Поэтически  суртх1отторан 

г1ирсех  болу кхетам к1аргбар. 

Исаева М. С.(7 сахьт). 

Исаева Марьяман дахар а, кхолларалла а.«Ирсан орам» роман.  Васса а, Акаев 

Руслан а романехь гайтаран башхаллаш.  Романехь кегийрхон васташ. 

Романехь къинхьегаман тема къасторан башхаллаш.  

Литературан теори.Романехь дахар гайтаран башхаллаш. 

Эдилов Х. Э.  (7 сахьт). 

Эдилов Хасмохьмадан дахар а, кхолларалла а.   «Сийлаха»поэма. 

Поэмин турпалхойн Ибрах1иман,  Сийлахин васташ кхолларан башхаллаш. 

Сийлаха а, Эдалха а. Ибрах1им а, Эдалха а.  

Литературан теори.Лиро-эпически произведенех болу кхетам к1аргбар.       

Музаев Н. Д.  (6 сахьт). 



 

 

Музаев Нурдинан дахар а, кхолларалла а.«Сатийсаман ницкъ»Нохчийчоьнан 

нефтахойн г1уллакхаш гайтаран башхаллаш.  Ламчуьра жа1уьнийн дахар гайтаран 

башхаллаш.  Романехь нохчийн г1иллакхаш, хьаша-да ларар гайтаран башхаллаш.  

Литературан теори.Романах болу кхетам к1аргбар.  

Гайсултанов 1. Э.(7 сахьт). 

Гайсултанов 1умаран дахар а, кхолларалла а.«Александр Чеченский» повесть. 

Кегий йийсарш.   Ша винчу юьрта кхаьчча,  А.Чеченскийн  хилла дог-ойла гайтаран  

башхаллаш.  Алексадр  Чеченскийн  дахаран  т1аьххьара  шераш повестехь гайтар.  

Литературан теори.Исторически повестах кхетам балар. 

Базоркин И.М.(5 сахьт). 

Базоркин Идрсан дахар а, кхолларалла а.«Б1ешерийн боданера»романехь 

г1алг1айн  къоман  хьалхалера  дахар  гайтаран  башхаллаш.   

 «Б1ешерийн боданера»романан турпалхойн васташ кхолларан башхаллаш. 

Казбеги А.(5 сахьт). 

Казбеги Александран дахар а, кхолларалла а.«Элиса»,  «Да вийнарг», «Циция» 

повесташ.  

Аннотаци язъяйтар(2 сахьт). 

10-г1а класс чекхъяьккхинчарна хаа дезарг 

Литература 1амийначу дешархочунна хаа деза: 

– нохчийн литературан кхечу къаьмнийн литератураца хилла уьйраш;  

– Мамакаев Мохьмадан, Арсанов Саь1ид-Бейн, Мамакаев 1аьрбин 

дахаран а, кхоллараллин а некъан коьрта муьраш, кхиболчу яздархойн дахарх 

лаьцна коьртаниг; 

– 1амийначу исбаьхьаллин произведени т1ехь гайтинчу заманан коьрта 

билгалонаш; – 1амийнчу исбаьхьаллин произведенийн сюжетан а, 

д1ах1оттаман а,вастийн а башхаллаш; 

– 1амийнчу исбаьхьаллин произведенийн коьртачу турпалхойн амалш, 

юкъара маь1на; 

– 1амийнчу исбаьхьаллин произведенийн жанрийн къастамаш; 



 

 

– лирикан, поэтически меттан, эпически, лиро-эпически произведенийн 

коьрта билгалонаш; 

– исбаьхьаллин литературан хаарш алсам дахаран а, кхетош-кхиоранж 

маь1на; – дагахь 1амо билгалъяьхначу произведенийн тексташ.  

Дешархошна 1емина хила деза: 

– произведени т1ера исбаьхьаллин суьрташ шайн ойланехь юха 

схьах1итто;  

– литературан произведени шен жанран а, идейно-исбаьхьалин а 

башхаллашка хьаьжжина къасто;  

– исбаьхьаллин произведени муьлхачу литературан тайпанан ю (эпически, 

лирически, драматически) билгалдаккха;  

– литературан произведенин коьрта проблемаш билгалъяха;  

– цхьана я масех произведенин турпалхойн васташ вовшех дустуш къасто;  

– произведенехь сюжетан, д1ах1оттаман, вастийн исбаьхьалии 

суртх1отторан г1ирсийн цхьаалла гучуяккха а, маь1на дан а;  

– произведенин турпалхошка а, цу т1ерачу хиламашка а авторан болу 

хьежамаш билгалбаха; – ешначу произведених а, цуьнан турпалхойх а шайна 

хетарг бух болуш ч1аг1адан; 

– ибаьхьаллин произведени къастош еша; 

– шаьш кхочушбечу барта а, йозанан а белхан план х1отто;  

– барта а, йозанан а тайп-тайпана сочинеш кхолла;  

– литературан хьокъехь а,  юкьараллин дахарх лаьцна а йолчу статьян 

план, тезисаш, конспект х1отто; 

– литературан материал т1ехь доклад, къамел кечдан (цхьана-шина книгех 

пайда оьцуш); 

– шаьш ешначу книгина рецензи язъян; 

– ишколан дахарх лаьцна доклад, къамел кечдан. 

Дешаран предметан юкъара характеристика 



 

 

Лаккхара ийман а долуш, эстетикин мах хадо а хууш, г1иллакх-оьздангаллех 

массо а аг1ор адам кхиорехь доккха маь1на ду исбаьхьаллин литература. Дешаран 

хьукматехь литература хьехар кхочушдо искусствон дахарца з1е тасарца, кеп а, 

чулацам а вовшех буозарца, историна, ламасташца, керла юкъадалорашна т1е а 

тийжаш,историн-культурин хаамех пайдаоьцуш, литературин теорин а, историн а 

коьрта кхетамаш 1амош, исбаьхьаллин произведенеш талла а,церан мах хадо а хаарш 

луш, литературин меттан исбаьхьаллин г1ирсаш караберзош а. 

Дешаран хьукматехь литература хьехаран 1алашо-дешан искусство, 

классически а, кхечу халкъийн а литературийн хьал довзийтар; литературан 

социокультурин цхьана декъах санна кхетамбалар.Литература 1аморан бух– 

исбаьхьаллин говзарш ешар а, 1амор; историн-культурин а хиламийн а, дешан 

говзанчийн биографеш а йовзийтар. 

Литературин говзарийн  эстетикин мах хадо, царех кхета дешархой 1амор.    

Дукха хенахь дуьйна исбаьхьаллин аг1ор дерриге халкъо классически аг1ор 

къобалйина, мехкан а, дуьненан а литературин хазна хилла д1ах1иттина 

исбаьхьаллин говзарш 1аморехь бен кхочушъялур яц литературин 1алашонаш. 

Цу т1е а доьг1на, школехь литература 1аморан 1алашо ю лаккхара 

исбаьхьаллин кхачамболу, дахаран бакъдерг гойту, юкъара синмехаллаш 

йовзуьйтуш, адамашкахь лекхара синъоьздангаллин синхаамаш кхуллуш йолу 

дуьненахь тоьлла йолу дешан культурин исбаьхьаллин говзарш дешархошна 

йовзийтар. 

11-чу классехь нохчийн литература к1иранах 3 сохьтехь хьеха лерина ю 

программа.  

Белхан программин чулацам 

102сахьт 

Довзийтар  (1 сахьт) 

Сулаев М.А.  (10 сахьт). 

Сулаев М. дахар а, кхолларалла а. «Сох муха эр дара адам», «Органан йистехь», 

«Сай» стихотворенеш. «Лаьмнаша ца дицдо» роман.          

Литературан  теори.  Исбаьхьаллин литературехь васт кхолларах болу кхетам 

к1аргбар. 

Айдамиров А. 1.  (8 сахьт).+2 



 

 

Айдамиров А. дахар а, кхолларалла а. «Еха буьйсанаш» роман.        

Литературан теори.  Исторически романах болу кхетам к1аргбар. 

Ахматова Р.С.  (7 сахьт). 

Ахматова Р. дахар а, кхолларалла а. «Даймахке», «Тхо долчу дуьйла…» 

стихотворенеш. «Дагалецамийн новкъа» поэма.  

Литературан теори.  Лирически турпалхочух болу кхетам к1аргбар. 

Сулейманов А. С.  (4 сахьт).  

Сулейманов А. дахар а, кхолларалла а. «Ламанан хьостанаш», «Маржа-я1, боцу 

ницкъ», «Ма дохко ваьлла со» стихотворенеш.     

Литературан теори.  Лириках, лирически турпалхочух  кхетам к1аргбар. 

Арсанукаев Ш.1.  (10 сахьт).+2 

Арсанукаев Ш. дахар а, кхолларалла а. «Весет»,  «Нагахь хьан г1о оьшуш…», 

«Нийсонан гимн», «Гиний шуна?», «Дицдина илли», «Ненан мотт» стихотворенеш. 

«Кхолламан сизаш» стихашкахь роман.      

Литературан теори.   Стихашца язйинчу романах кхетам балар.Поэтически 

маттах кхетам балар.  

Окуев Ш.Хь.  (7 сахьт). 

Окуев Ш. дахар а, кхолларалла а. «Лай т1ехь ц1ен зезагаш» роман.       

Литературан теори.  Яккхий эпически жанрехь йолчу произведенех болу кхетам 

к1аргбар.  

Шайхиев 1.Х.  (6 сахьт). 

Шайхиев 1.поэтически кхолларалла. «Нохчийчоь-1995», «Ч1аг1о» 

стихотворенеш. «Дерачу кхолламан кхиэл» стихашкахь повесть.    

Литературан теори.  Стихашца язйинчу повестах кхетам балар.  

Рашидов Ш. Р. (6 сахьт). 

Рашидов Ш . Поэтически кхолларалла. «Баланах дуьзна дог», «Пондар боьлху» 

стихотворенеш. «Аружа» поэма.  

Литературан теори.  Лирически говзарех болу кхетам к1аргбар. Стихаш 

кхолларан кепаш.  



 

 

Гацаев С.А.  (4 сахьт). 

Гацаев С. дахар а, кхолларалла а.  «Йише Маржане», «Хаьий хьуна, 

Фирдоуси…», «Хатта хьайна Саадига», «Цхьа а дац сан ойла къуьйлуш…»,  «Лоша 

эсала мох…», «Лалла хьайна некъаш  мел ду…», «Б1аьсте хир ю - б1аьсте, 

б1аьсте!..» стихотворенеш.  

Литературан теори.  1аламан лирикех болу кхетам к1аргбар.     

Ахмадов М. М.  (6 сахьт). 

Ахмадов М. прозаически кхолларалла. «Сатоссуш, седарчий довш»,  

«Маьрк1ажехь дитташ» романаш, «Зингатийн барз а ма бохабелаш» повесть.  

Литературан теори.  Литературин турпалхочух, сюжетах, композицех кхетам 

балар.  

Дикаев М.Д.  (4 сахьт). 

Дикаев М. дахар а, кхолларалла а. «Стегаг ц1е», «Суна лаьа»  стихотворенеш.  

Литературан теори.  Лирически стихотворенех болу кхетам к1аргбар.  

Кибиев М.М.  (4 сахьт). 

Кибиев М. дахар а, кхолларалла а. «Ден къамел» стихотворени. «Шагат1улг» 

легенда.  

Литературан теори.  Эпически, лирически долчух кхетам балар.  

Бексултанов М. Э.  (6 сахьт) 

Бексултанов М. прозаически кхолларалла. «Наггахь, сайн сагатделча», «1аьржа 

б1аьрг», «Хьалхара парта», «Корталин Хантоти» дийцарш.  

Литературан теори.  Дийцарх болу кхетам к1аргбар.  

Бисултанов А. Д.  (6 сахьт). 

Бисултанов А. поэтически кхолларалла.  «Йог1у и къежъелла месаш…», 

«Бадуев Саь1ид», «Десачу гуьйна т1е…», «Ас хьан ч1абанех г1айг1а юцур ю» 

стихотворенеш.  

Литературан теори.  Лириках болу кхетам к1аргбар.  

Эльсанов И.И.  (4сахьт). 



 

 

Эльсанов И. прозаически кхолларалла. «К1айн коч», «Баьчча», «К1ант ц1авар» 

дийцарш. «Ц1ег1ачу декхнийн боьлак» повесть.  

Литературан теори.  Исторически повестах болу кхетам к1аргбар.  

Яндиев Д.Х.  (3 сахьт). 

Яндиев Д. поэтически кхолларалла. «Нене», «Хаза ю синтеме буьйса» 

стихотворенеш.  

Литературан теори. Луларчу къаьмнийн поэзех кхетам балар.  

Кулиев К.Ш.  (2 сахьт). 

Кулиев К. поэтически кхолларалла.  «Хиндолчунна аьлла байташ», «Т1уьначу 

лаьттан цинц къуьйлу ас буйнахь…» стихотворенеш.     

Литературан теори.  Луларчу къаьмнийн поэзех болу кхетам к1аргбар. (2 сахьт) 

11-г1а класс чекхъяьккхинчарна хаа дезарг 

Литература 1амийначу дешархочунна хаа дезаш ду: 

– дешан искусствон вастийн башхаллаш; 

– 1амийначу литературин говзарийн чулацам; 

– яздархойн дахарх а, кхоллараллех а коьрта хаамаш; 

– историко-литературин некъаш кхиаран бакъонаш а, литературин 

тайпанаш а; литературин теорин коьрта кхетамаш а; 

– литературин говзаран чулацам схьабийца хаар; 

– исбаьхьаллин говзалла талла хаар (тематика, проблематика, васташ, 

композицин башхаллаш, чулацаман мехалла, меттан исбаьхьаллин г1ирсаш); 

– 1амийна цхьа дакъа таллар и говзаран проблематикица йозуш хиларх 

кхетор; 

– исбаьхьаллин литература юкъараллин дахарца а, культурица а юстар; 

– 1амийначу литературин говзарийн чулацам дахарций, историн 

хиламашций буоза хаар;  

– литературин гуттар а долу хаттарш, лехамаш, 1алашонан гар;  

– говзар карарчу заманца юста хаар; 



 

 

– говзаран тайпа а, жанр а къастор; 

– литературин говзарш вовшашца юстар; 

– авторна хеташдерг билгалдаккхар; 

– 1амийна говзарш нийса ешар; 

– ешначу говзарх лаьцна шена хетарг алар; 

– ешначу говзаршна рецензеш язъян, царех лаьцна сочиненеш язъян хаар. 

Дахарехь а, къинхьегамехь а хаарех  пайдаэца хаар: 

– муьлхха а темина барта я йозанан текст х1оттор; 

– диалогехь я дискуссехь дакъалацар; 

– исбаьхьаллин культурин дахарх болу хаамаш бовзар, церан эстетически 

мах хадор; 

– шена оьшу говзарш къасто а, церан нийса мах хадо а хаар. 

Дешархошна 1емина хила деза: 

– говзар т1ера исбаьхьаллин суьрташ шайн ойланехь юха схьах1итто;  

– литературин говзар шен жанран а, идейно-исбаьхьалин а башхаллашка 

хьаьжжина къасто;  

– исбаьхьаллин говзар муьлхачу литературин тайпанан ю (эпически, 

лирически, драматически) билгалдаккха;  

– литературин говзаран коьрта проблемаш билгалъяха;  

– цхьана я масех говзаран турпалхойн васташ вовшех дустуш къасто;  

– говзарехь сюжетан, д1ах1оттаман, вастийн исбаьхьалии суртх1отторан 

г1ирсийн цхьаалла гучуяккха а, маь1на дан а;  

– говзаран турпалхошка а, цу т1ерачу хиламашка а авторан болу 

хьежамаш билгалбаха; 

– ешначу говзарх  а, цуьнан турпалхойх а шайна хетарг бух болуш 

ч1аг1адан; 

– ибаьхьаллин говзар къастош еша; 



 

 

– шаьш кхочушбечу барта а, йозанан а белхан план х1отто;  

– барта а, йозанан а тайп-тайпана сочиненеш кхолла;  

– литературин хьокъехь а,  юкьараллин дахарх лаьцна а йолчу статьян 

план, тезисаш, конспект х1отто; 

– литературин материал т1ехь доклад, къамел кечдан (цхьана-шина книгех 

пайда оьцуш); 

– шаьш ешначу книгина рецензи язъян 

3. Дешаран-темин хьесап 

10 Класс (102 сахьт) 

№ Хьеха билгалдинарг Сахьт  

1 Довзийтар                                                                                                     1  

2 Мамакаев М.А.                                                                                            9 

3 Гадаев М.-С.                                                                                                  3 

4 Нохчийн литература ХХ б1ешеран хьалхарчу эхехь кхиаран хьелаш. 1 

5 Арсанов С.-Б., Ошаев Х. Окуев Ш. (обзор)                                             3 

6 ХIХ-б1ешо чекхдолучу –ХХ-б1ешо долалучу муьрехь хилла нохчийн 

юкъараллин дахар а,  граждански т1ом а. 

1 

7 Гайсултанов 1. Э.                                                                                         5 

8 Эдилов Х. Э.                                                                                                  4 

9 Абдулаев Л.                                                                                                  3 

10 И.Эльсанов.                                                                                                   5 

11 Бисултанов Апти                                                                                          5 

12 Муталибов Зайнди                                                                                        2 

13 Эдилов Хасмохьмад                                                                                     4 

14 Сулаев Мохьмад.                                                                                         2 

15 Гацаев Саид                                                                                                   2 

16 Бисултанов Апти                                                                                            3 

17 Базоркин И.М.                                                                                              4 

18 Яндиев Д        .                                                                                              3 

19 Казбеги А.                                                                                                    2 

20 Къамел кхиор                                                                                               8 

21 1амийнарг карладаккхар 1 

22 Жам1 дар. 1 

23 Дерриге  102 

11 класс (102 сахьт) 

№ Хьеха билгалдинарг Сахьт  

1 Довзийтар                                                                                              1 

2 Сулейманов А.С.                                                                                 2 

3 Айдамиров А.1                                                                                        5 

4 Ахматова Р. С.                                                                                            3 



 

 

5 Арсанукаев Ш.1.                                                                                    7 

6 Шайхиев 1.Х.                                                                                       3 

7 Рашидов Ш.Р.                                                                                          5 

8 Дикаев М.Д.                                                                                        4 

9 Ахмадов М.М.                                                                                      4 

10 Бексултанов М.Э.                                                                             3 

 

11 Исаева М. С.                                                                                       5 

12 Музаев Н. Д.                                                                                         3 

13 Нунуев С.-Х. 3 

14 Ибрагимов К. 2 

15 Яшуркаев С. 4 

16 Казбеги А.                                                                                            3 

17 Кулиев К.Ш.                                                                                           2 

18 Къамел кхиор                                                                                       8 

19 Рецензи язъяр                                                                                          1 

20 1амийнарг карладаккхар  2 

21 Дерриге                                                                                                       102 

  



 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Чеченский язык» 

(базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Чеченский язык» 

1.Планируемые результаты (Предмет 1аморца доьзна долу жам1аш) 

Базовый уровень 

Нохчийн мотт – иза нохчийн къоман а, Нохчийн республикин пачхьалкхан а мотт а, къоман 

историн, культурин бух а бу. Мотт адамийн дахарехь уггаре мехала гIирс бу. Цуьнца доьзна ду 

къоман кхиар а. 

Юккъерчу юкъарадешаран хьукматехь ша-тайпа меттиг дIалоцу нохчийн матто. Иза  

вовшашца юкъаметтигаш дIакхехьарехь, гонахара дахар довзарехь, кхетош-кхиорехь мехала гIирс 



 

 

бу. Дешаран декхар кхочушдарехь ненан матто ден г1уллакх ч1ог1а мехала ду. Ненан маттахь ечу 

ойлано 1амочух кхета гlo до берашна. Ненан мотт хааро дешархошна гlo до гонахарчу дуьнене 

болу кхетам а, цунах лаьцна долу хаарш а шордан а, боккхачу кхиамца оьрсийн а, кхи долу 

меттанаш а, дешаран предметаш а 1аморехь ненан маттехь г1ортор каро а. Цу шина матго дешар 

1аморехь, кхетамца кхиарехь бокхха аьтто бо.  

Хьехархо декхарийлахь ву нохчийн меттан хазалла, цуьнан марзо дешархошна йовзийта а, 

берашкахь ненан матте безам кхио а. Цуьнца цхьаьна хьехархочо кхочушдан деза патриотизман, 

халкъийн доттаг1аллин ойланехь дешархой кхетош-кхиор. Ишколехь ненан мотт хьехар меттан 

1илманан буха т1ехь д1ахьош хила деза.  

Дешаран хьукматехь мотт хьехаран методех кхетаме пайдаэцар на хилча цаторуш ду.  

Меттан цхьанатайпанарчу а, цхьанатайпанар доцчу а, терачу а, вовшех дозуш долчу а 

бакъдолчаьрца дустар далоран кепаш мотт хьехаран балха т1ехь пайде а, дика сурт х1оттош а, 

берашна к1орггера хаарш луш а, мехала а ю. Ч1oгIa мехала ду оьрсийн меттан бакъдолчаьрца 

ненан меттан бакъдерш дустаран кепах пайдаэцар.  

Ненан матте дешархойн безам кхиор лакхадаккхар ца хилча ца торуш ду. Цуьнца цхьана ненан 

мотт хьехар д1ах1отто деза, дагахь ца 1амош, маь1нех кхетарца к1орггера хаарш долуш дешархой  

хирриг – нийсий, говзий.  

Ненан мотт хьехаран декхар кхочушдарехь хьехархо декхарийлахь ву орфографи, пунктуаци, 

къамел кхиоран г1уллакхийн бух д1ах1отточу 1илманан хаттаршна т1е коьрта тидам хьовзо: 

аьзнийн а,элпийн а таллам бан, дешан х1оттам талла, къамелан дакъош кьесто, предложенехь 

дешнийн уьйр нисъян хаа, предложенин д1ах1оттам бовза, и. д1. кх. а.  

Меттан 1илманан хаамаш 1амийна караберзор хила деза меттан бакъдерш, церан тайпанаш, 

церан башхаллаш къесторций, талларций, церан маь1наш к1орггера хаарций, предложенеш 

фонетически а, морфологически а, синтаксически а, орфографически а, пунктуационни а, 

лексически а талларций, орфограммаш, пунктограммаш бакъонца кьасто а, йовзийта а 1аморций. 

Ненан меттан хьехархочун коьртачарах цхьа декхар ду йоза нийса яздан 1амор а, карадерзор а.  

Нохчийн меттан хьехарсахьташкахь тидаме эца деза дешархойн бартан къамел, цара 

тайптайпанчу ткоьчалех лаьцна хаамаш бар, иштта церан говзаллин башхаллаш ган а, йовза а еза. 

Ненан мотт хьехарехь литератураца уьйр латтош дешархой 1амор, уьш кхетош-кхиор доккха 

маь1на долуш ду.  

Меттан занятешкахь дешархойн жигаралла йозу цара кхочушбечу белхан хаарш кхиоран 

барамах. Методически лехам ларало ненан меттан хьехарсахьтан болх д1абахьарехь дешархойн 

ойлаяран а, кхетаран а хьуьнар кхиор. Муьлхха а коьчал 1аморехь xlopa дешархочун кхетаран а, 

кхиаран а таронаш оьшучу барамехь гучуяха еза. 

Дешархойн 1аморан а, кхетаран а хьуьнар совдаккхарехь доккха маь1на  долуш ду 

тайптайпанчу гайтаман г1ирсех пайдаэцар (таблицех, суьртех, технически (говзаллин)  г1ирсех).  

Дешархойн бартан, йозанан а кхиор ненан меттан  а,  литературин а – шина а предметан юкъара 

дакъа ду. 

Нохчийн мотт дешархо къоман гIиллакх-оьздангаллин буха тIехь кхиорехь,  цуьнгахь кхидолчу 

къаьмнашка лерам   хилийтаран коьрта чIагIо а ю.  

Дешаран декхарш кхочушдарехь ненан матто ден г1уллакх ч1ог1а мехала ду.     

Ненан маттахь ечу ойлано 1амочух кхета г1о до берашна.  

10-чу классехь нохчийн мотт к1иранах 1 сохьтехь хьеха лерина ю программа. 

  

Юккъерчу юкъарадешаран хьукматехь нохчийн мотт Iаморан Iалашонаш: 



 

 

– нохчийн мотт  Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт санна карберзор;  

– хинцалерчу 1илманан керла кхиамаш а, ненан меттан хьехархойн балха техь зеделларг а 

тидаме эца дезар; 

– вовшашца тIекаре  ян а, вовшех кхеташ хила а кийча а болуш, тайп-тайпанчу хьелашкахь 

литературни норманаш ларъеш, къамелан тайп-тайпанчу кепех пайда эца хаар карадерзор;  

– нохчийн матто кхочушдечу гIуллакхах а, цуьнан дIахIоттамах а, литературни  норманех а 

долу  хаарш карадерзор; 

– ненан меттан гоьнца дешархой гиллакх-оьздангалла йолуш кхетош-кхиор а, уьш ойлаян 

амор а, церан юкъара кхиар лакхадаккхар; 

– ненан меттан литературни къамелан стилистически норманаш тидаме а оьцуш, ненан 

маттахь хьехар, коьртачу декъана, дозуш долчу къамелах шуьйра пайда оьцуш дIахIоттор; 

– нохчийн матте терго а, шовкъ а, къоман синъоьздангаллин мехалле санна цуьнан тIалам бан 

безаран  кхетам а, кхечу къаьмнийн векалшца къинхетаме а, машаре а хила везар кхиор; – Россин 

пачхьалкхан гражданин ша хиларан кхетам дешархочуьнга кхачор.  

10-г1а класс чекхъяьккхинчарна хаа дезарг 

Нохчийн  мотт  1амийначу  дешархочуьнгахь  хила  деза  хаарш: 

– нохчийн мотт уьйран а, юкъаметиггалин гIирс а,  пачхьалкхан мотт а хиларх кхетар;  

– нохчийн мотт дешаран, къинхьегаман, говзаллин гIуллакхдарехь а, ша вовзийтарехь а, 

юкъараллехь ша дIалоцу йолу  меттиг билгалъярехь а оьшуш хиларх кхеташ хилар; 

– вовшашца а, кхечу къаьмнийн векалшца а юкъаметтигаш дIакхехьарехь нохчийн маттах 

пайда эца кийча хилар;  

– къаьмнийн культурийн юкъаметтигаш дIакхехьарехь къинхетаме а, машаре а хилар; 

– шен къоман а, РФ-цехь дехачу къаьмнийн а, дуьненаюкъара  культура а йовзарехь нохчийн 

мотт мехала гIирс хиларх кхеташ хилар. 

– барта а, йозанан а хаамех цхьатера кхеташ хилар (Iалашонех, теманех, коьртачу а, тIебузучу 

а хаамех); 

– тайп-тайпанчу хотIийн (стилан), жанрийн тексташ массо кепара ешар  карадерзор;  

– билгалбинчу барамехь яцйина (план, юхасхьайийцар, изложени, конспект) ладоьгIна я 

дIаешна текст юха схьайийца хаар;  

– тайп-тайпана юкъараллин хьелаш тидаме а оьцуш, къамелдарехь а, дийцаре даршкахь, 

дискуссешкахь дакъа лаца а, барта а, йозанан а аларш кхолла а хаар.  

11-г1а класс чекхъяьккхинчарна хаа дезарг 

Нохчийн  мотт  1амийначу дешархочуьнгахь  хила  деза х аарш: 

– нохчийн мотт уьйран а, юкъаметиггалин гIирс а,  пачхьалкхан мотт а хиларх кхетар;  

– нохчийн мотт дешаран, къинхьегаман, говзаллин гIуллакхдарехь а, ша вовзийтарехь а, 

юкъараллехь ша дIалоцу йолу  меттиг билгалъярехь а оьшуш хиларх кхеташ хилар; 

– вовшашца а, кхечу къаьмнийн векалшца а юкъаметтигаш дIакхехьарехь нохчийн маттах 

пайда эца кийча хилар;  

– къаьмнийн культурийн юкъаметтигаш дIакхехьарехь къинхетаме а, машаре а хилар; 

– шен къоман а, РФ-цехь дехачу къаьмнийн а, дуьненаюкъара  культура а йовзарехь нохчийн 

мотт мехала гIирс хиларх кхеташ хилар. 



 

 

– барта а, йозанан а хаамех цхьатера кхеташ хилар (Iалашонех, теманех, коьртачу а, тIебузучу 

а хаамех); 

– тайп-тайпанчу хотIийн (стилан), жанрийн тексташ массо кепара ешар  карадерзор;  

– билгалбинчу барамехь яцйина (план, юхасхьайийцар, изложени, конспект) ладоьгIна я 

дIаешна текст юха схьайийца хаар;  

– тайп-тайпана юкъараллин хьелаш тидаме а оьцуш, къамелдарехь а, дийцаре даршкахь, 

дискуссешкахь дакъа лаца а, барта а, йозанан а аларш кхолла а хаар; 

– шенна хаарш лаха а, карадерзо а хаар;  

– тайп-тайпанчу хаамийн хьостанашца,  интернетан  гIирсашца а цхьаьна, болх бан а, 

справочни литературех а пайда эца хаар; 

– билгалйинчу темина коьчал схьахаржа а, иза цхьана къепе ерзо а хаар; таллам бан а, цхьаъ 

вукхуьнца юста а, схьагайта а, жамIаш дан а, юкъара маьIна даккха а, шена хетарг тIечIагIдеш, делил 

дало а хаар; 

– оьрсийн мотт Iаморехь нохчийн маттах пайда эца хаар; 

– ша дечу къамелан терго яран хаарш  карадерзор; 

– меттан башхаллех пайда эца хааар ( нохчийн меттан, оьрсийн меттан, кхечу пачхьалкхийн 

меттанийн, литературин урокашкахь).  

Юккъера юкъарадешаран ишкол чекхъяьккхинчу дешархочо нохчийн маттехула карадерзо 

деза предметни жамIаш: 

– базови кхетамаш караберзор: мотт а, къамел а, барта а, йозанан а къамел, диалог, монолог, 

къамел даран хьелаш, литературни меттан норманаш, текст, меттан система: фонетика, орфоэпи, 

лексика, фразеологи, дешан хIоттам, дошкхоллар, морфологи, синтаксис, орфографи, пунктуаци; 

– нохчийн меттан коьрта меженаш а, церан билгалонаш а евзаш хилар, дешан, дешнийн 

цхьаьнакхетарийн, предложенийн  тайп-тайпана таллам  бан хаар; 

– юкъаметтигаш а, хьелаш а тидаме а оьцуш, шен къамелехь нийса меттан дакъойх пайда 

эцар; 

– нохчийн меттан фонетически, лексически  системийн, грамматически дIахIоттаман коьрта 

башхаллаш евзаш хилар; 

– нохчийн литературни меттан норманаш а, къамелан оьздангалла а евзаш хилар а, барта а, 

йозанан а аларех  шен  къамелехь пайда эца хаар; 

– тайп-тайпанчу лингвистически а, ткъа иштта шинаметтан а словарех пайда эца хаар; 

– тайп-тайпанчу жанрийн, хотIийн (стилан) тексташ юкъарчу чулацамах кхеташ  еша  хаар: 

исбаьхьаллин (стихаш, эшарш, дийцарш, романийн, повестийн дакъош), дешаран-Iилманан 

(1аматаш, хрестоматеш  тIера тексташ), Iилманан-гIараевлла (шуьйра девзаш долчу журналаш тIера 

статьяш), публицистически (хроника, информационни хаам, комментари), гIуллакхан (анкеташ, 

тоьшаллаш и дI. кх. а); 

– лергана хазарехь юккъерчу барамехь (хьехархочун, телевиденин, радион дикторан къамел) 

бовзуьйтучу хаамах кхетар; 

– юкъаметтигаш дIакхехьаран тайп-тайпана  хьелаш тидаме а оьцуш, массо кепара жанрийн, 

хотIийн (стилан) тексташ кхоллар; къамел долоран юьхь шегахь а йолуш, Iер-дахаран, дешаран, 

социокультурни  теманашна  гIиллакхехь диалогаш дIаяхьа хаар; 

– хаамийн хьостанах  санна пайда эцарца текстаца болх бан а, текстан массо кепара анализ ян 

а,  текстан хаамийн коьрта  кепаш  плане, тезисе, конспекте а юхакечъян хаар; – текстан дакъош 

нохчийн маттера оьрсийн матте  гочдар. 



 

 

2. Белхан  программин  чулацам 

10 класс  70 сахьт 

Мотт, цуьнан коьрта билгалонаш, маь1на.  Нохчийн мотт, цуьнан маь1на, исбаьхьалла           

(4 сахьт).   

Лексикологи (16 сахьт) 

Нохчийн меттан дешнийн хазна. Омонимаш, синонимаш, антонимаш.Архаизмаш, историзмаш, 

неологизмаш.   Нохчийн меттан а, т1еэцна а дешнаш. Литературни меттан лексикан тайпанаш.  

Литературни мотт а, диалекташ а. Нохчийн меттан дошамаш   

Фонетиках хаамаш (8 сахьт) 

Нохчийн алфавит. Мукъа а, мукъаза а аьзнаш. Мукъачу аьзнийн тайпанаш. 

Мукъа а, мукъаза а аьзнаш. Доца шеконан мукъа аьзнаш (а, у, и).  Ч1ог1а а, к1еда а, деха, доца, 

балдийн, балдийн доцу мукъа аьзнаш. Дешдакъа   

Морфологи а,  орфографи а (8 сахьт) 

Нохчийн орфографих лаьцна хаамаш.  Доккха элп яздаран бакъонаш.  Дош сехьадаккхаран 

бакъонаш.  Дешан латтам.  Схьадевлла, схьадовлаза дешнаш    

Къамелан дакъош (26 сахьт) 

Ц1ердешнийн легарш, церан нийсаяздар. 

Билгалдешнийн легарш, церан нийсаяздар.  

Терахьдешнийн кхолладалар, легар, нийсаяздар. 

Ц1ерметдешнийн легар, нийсаяздар. 

Хандешнийн хенийн чаккхенаш нийсаяздар. 

Куцдош, цуьнан тайпанаш, нийсаяздар. 

Дешт1аьхье, цуьнан нийсаяздар. 

Хуттургаш, церан тайпанаш, нийсаяъяр.  

Дакъалгаш, церан тайпанаш, нийсаяздар. 

Айдардешнаш, церан тайпанаш, нийсаяздар  

Талламан болх (4 сахьт) 

Кхоллараллин белхаш (4 сахьт) 

11 класс (35 сахьт) 

Синтаксис, пунктуаци (10сахьт) 

Цхьалхе предложени  

I. Дийцаран,  хаттаран,  айдаран,  т1едожоран  предложенеш  . 

Предложенехь дешнийн синтаксически уьйр а, цуьнан тайпанаш а. 

Подлежащиний, сказуеминий юккъехь тире. 

Цхьалхечу предложенин кепаш къесто хаар: юьхьан а, билгала-юьхьан а, билгала-юьхьан а, юкъара-

юьхьан а, юьхьаза а, юьззина а, юьззина йоцу а предложенеш   

Предложенин цхьанатайпанара меженаш, церан нийсазъяр. Цхьанатайпанара а, цхьанатайпанара 

боцу а къастамаш . 

Предложенин шакъаьстина меженаш. Причастин, деепричастин карчамаш, церан нийсаязбар. 

Шакъаьстина юххедиллар, цуьнан нийсаяздар. 



 

 

Латтаман дурс, цуьнан нийсаяздар.  Юкьадало дешнаш, предложенеш, т1едерзар, айдардешнаш, 

церан нийсаяздар. Дешнаш-предложенеш  х1аъ, х1ан-х1а . 

II. Йозанехь цхьалхечу предложених нийса пайдаэца хаар.  

Чолхе предложени (7сахьт) 

Чолхе - цхьаьнакхетта предложени а, цуьнгахь хуттургаш а, сацаран хьаьркаш а. 

Чолхе-карарчу предложенех кхетам балар.  Чолхе-карарчу предложенехь карара хуттургаш а, 

хуттурган дешнаш а. 

Т1етуху предложенийн грамматически билгалонаш.  

Т1етуху предложени, цуьнан карчамаш. Т1етуху предложени а, т1етухучу предложенин карчам, 

кепаш, схемаш. 

Шина я масех т1етуху предложенешца чолхе-карара предложенеш. 

Цхьанакарара т1етуху предложенеш. Хьалха-т1аьхьаллин кепара  т1етуху предложенеш. 

Ийна  чолхе предложенеш а, къамелан мур а . 

Хуттургаш йоцу чолхе предложенеш (3 сахьт) 

Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенешкахь ц1оьмалг, ц1оьмалгаца т1адам,  шит1адам, тире. 

Ма-дарра а, лач а къамел (5сахьт) 

Ма-дарра а, лач а къамел довзийтар. Ма-даррачу кьамелехь сацаран хьаьркаш х1иттор. Ма-дарра 

къамел лач къамеле дерзоран некъаш а, бакьонаш а. Цитаташкахь сацаран хьаьркаш х1иттор. Нохчийн 

меттан суртх1отторан г1ирсаш а, исбаьхьаллин башхаллаш а. 

Пунктуаци(3сахьт)  

Йозанехь сацаран хьаьркаш х1итторан бакъонаш: т1адам, хаттаран хьаьрк, айдаран хьаьрк, 

дукхат1адамаш, ц1оьмалг,  ц1оьмалгаца т1адам, шит1адам, тире, къовларш, маь1алгаш  . 

Талламан болх (4 сахьт) 

Кхоллараллин белхаш (3 сахьт) 

3. Дешаран-темин хьесап 

10 класс 

№ Хьеха билгалдинарг    Сахьт  

1 Нохчийн мотт                                                                                           2 

2 Лексикологи                                                                                             16 

3 Фонетиках хаамаш                                                                                   8 

4 Морфологи а,  орфографи а                                                                    8 

5 Къамелан дакъош                                                                                     26 

6 Талламан белхаш                                                                                     4 

7 Кхоллараллин белхаш                                                                             4 

8 Дерриге                                                                                                     70 

11 класс 

№ Хьеха билгалдинарг    Сахьт  

1 Синтаксис, пунктуаци, цхьалхе предложени                                        10 

2 Чолхе предложени                                                                               7 

3 Хуттургаш йоцу чолхе предложенеш                                                    3 

4 Ма-дарра а, лач а къамел                                                                         5 



 

 

5 Пунктуаци                                                                                                 3 

6 Талламан белхаш                                                                                  4 

7 Кхоллараллин белхаш                                                                              3 

8 Дерриге                                                                                                      35 



 

 

  

Рабочая программа учебного предмета 

«Английский язык» 

(базовый уровень)  



 

 

1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Английский язык» 

1. Личностные результаты 

1.1 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

1. 2.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

1.3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 



 

– 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

1.4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

1.5.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



 

 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

1.6. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 1.7. Личностные результаты в сфере отношения 

обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

1.8. Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные 

универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для 

 достижения  

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 



 

– 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. Коммуникативные 

универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального, 

 виртуального  и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты освоения ООП 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 



 

 

– при  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки 

 инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; –

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/  

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; выборочное понимание запрашиваемой информации из 

несложных аутентичных  



 

– 

 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение – Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать   свою   точку   зрения в   рамках тем,   включенных в   раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в

 зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 



 

 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный 

 вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами  

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; – 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные, 

 неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  



 

– 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в

 рамках изученной  

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование – Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в

 соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 



 

 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего общего образования 



 

 

Предметное содержание речи  

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные  умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». 

Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять 

необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог 

в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 



 

 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официальноделового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка). 

Письмо Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 

описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение 

письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно 

сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента. 



 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s 

time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either 

… or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, 

write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 

использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep  in 

touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

10 класс (102 ч) 

№ урока 
Тема урока Кол-во часов 

 Тема 1. «Повторение» (2 ч.) 

1. Вводный урок. Повторение грамматического материала. Имя 

существительное. Артикли. Употребление определѐнного и 

неопределѐнного артикля. 

1 

2. Имя прилагательное. Глагол. Видовременные формы глагола. 1 

 Тема 2. «Прочные узы» (13 ч.) 

3. Чтение: «Что значит быть подростком» 1 

4. Аудирование и говорение по теме «Дружба. Настоящие друзья» 1 

5. Аудирование и говорение по теме «Дружба. Настоящие друзья». 

Обсуждение по теме «Дружба» 

1 

6. Грамматика: глаголы в настоящем времени. Словообразование 

прилагательных 

1 

7. Грамматика: глаголы в настоящем времени. Словообразование 

прилагательных. Лексико-грамматический практикум 

1 

8. Литература: Луиза Элкотт «Маленькие женщины» 1 

9. Письмо 1 

10. Культура англоязычных стран: Молодежная мода 1 

11. Россия в фокусе: «Профессии» 1 



 

 

12. Межпредметные связи: Дискриминация и защита прав 1 

13. Экологическое образование: Переработка 1 

14. Экзамен в фокусе: лексико-грамматический практикум 1 

15. Контроль сформированности языковых навыков по теме «Прочные 

узы» 

1 

 Тема 3. «Жизнь и деньги» (12 ч.) 

16. Чтение: «Карманные деньги» 1 

17. Аудирование и говорение: «На что потратить деньги» 1 

18. Грамматика: инфинитив и герундий 1 

19. Грамматика: инфинитив и герундий. Лексико-грамматический 

практикум 

1 

20. Литература: Эдит Нэсбит «Дети железной дороги» 1 

21. Письменная речь: короткое сообщение 1 

22. Культура англоязычных стран: Спорт Британии 1 

23. Экзамен в фокусе: лексико-грамматический практикум 1 

 

24.  Контроль сформированности языковых навыков по теме «Жизнь и 

деньги» 

1 

25.  Россия в фокусе: «Слава» 1 

26.  Межпредметные связи: Социальное образование 1 

27.  Экологическое образование: Загрязнение воздуха 1 

 Тема 4. «Школа и работа» (12 ч.) 

28.  Чтение: «Школы во всѐм мире» 1 

29.  Аудирование и говорение: «Разнообразие профессий» 1 

30.  Грамматика. Будущие времена глагола 1 

31.  Грамматика. Будущие времена глагола. Грамматический тест 1 

32.  Литература: А. П. Чехов «Душечка» 1 

33.  Письменная речь: деловое письмо 1 

34.  Культура англоязычных стран: Школы в Америке 1 

35.  Россия в фокусе: «Школы» 1 

36.  Межпредметные связи: Право на образование 1 

37.  Экологическое образование: Исчезающие виды 1 

38.  Экзамен в фокусе: лексико-грамматический практикум 1 

39.  Контроль сформированности лексико-грамматических навыков по 

теме «Школа и работа» 

1 

40  Контроль сформированности лексико-грамматических навыков по 

теме «Школа и работа» 

1 

 Тема 5. «Экологические проблемы современного мира» (12 ч.) 

41.  Аудирование  и  говорение: «Негативное влияние деятельности человека 

на окружающую среду» 

1 



 

 

42.  Грамматика: Модальные глаголы. Отрицательные приставки и 

суффиксы 

1 

43.  Грамматика: Модальные глаголы. Отрицательные приставки и 

суффиксы. Лексико-грамматический практикум 

1 

44.   Литература: А.К. Дойл «Затерянный мир» 1 

45.  Письменная речь: эссе «за» и «против» 1 

46.  Культура англоязычных стран: Большой Барьерный Риф 1 

47.  Россия в фокусе: «Путешествие по Волге» 1 

48.  Экзамен в фокусе: лексико-грамматический практикум 1 

49.  Контроль сформированности языковых навыков по теме 

«Экологические проблемы современного мира» 

1 

50.  Межпредметные связи: Наука 1 

51.  Экологическое образование: Проблема тропических лесов 1 

 Тема 6. «Отдых» (12 ч.) 

52.  Чтение: «Путешествия» 1 

53.  Аудирование и говорение: «Трудности в поездке» 1 

54.  Языковые навыки: Артикли. Прошедшие времена глаголов. 

Сложные существительные 

1 

55.  Языковые навыки: Артикли. Прошедшие времена глаголов. 

Сложные существительные. Лексико-грамматический практикум. 

1 

56.  Литература: Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» 1 

57.  Письменная речь: «Истории» 1 

58.  Культура англоязычных стран: Река Темза 1 

59.  Россия в фокусе: «Озеро Байкал» 1 

60.  Межпредметные связи: География 1 

61.  Экологическое образование: Загрязнение морей 1 

62.  Экзамен в фокусе: лексико-грамматический практикум 1 

63.  Контроль сформированности языковых навыков по теме «Отдых» 1 

 Тема 7. «Еда и здоровье» (13 ч.) 

 

64. Чтение: «Основы правильного питания» 1 

65. Аудирование и говорение: «Плюсы и минусы диеты» 1 

66. Языковые навыки: Условные предложения 1,2,3 типа. Значимые 

приставки 

1 

67. Языковые навыки: Условные предложения 1,2,3 типа. Значимые 

приставки. Лексико-грамматический практикум. 

1 

68. Литература: Чарльз Диккенс «Оливер Твист» 1 

69. Письменная речь: доклад 1 

70. Письменная речь: доклад. Презентация доклада. 1 



 

 

71. Культура англоязычных стран: Шотландия 1 

72. Россия в фокусе: «Какая еда нравится россиянам?» 1 

73. Межпредметные связи: Анатомия 1 

74. Экологическое образование: Органическое земледелие 1 

75. Экзамен в фокусе: лексико-грамматический практикум 1 

76. Контроль сформированности языковых навыков по теме «Еда и 

здоровье» 

1 

Тема 8. «Развлечения» (13 ч.) 

77. Чтение: «Телевидение» 1 

78. Аудирование и говорение 1 

79. Аудирование и говорение: «Театр и кино». Инсценировка 

телепередачи 

1 

80. Языковые навыки: Страдательный залог. Сложные прилагательные.  1 

81. Языковые навыки: Страдательный залог. Сложные прилагательные. 

Тренировочный тест. 

 1 

82. Литература: Гастон Леру «Призрак оперы»  1 

83. Письменная речь: краткое содержание  1 

84. Культура англоязычных стран: Музей Мадам Тюссо  1 

85. Контроль сформированности языковых навыков по теме 

«Развлечения» 

 1 

86. Экзамен в фокусе: лексико-грамматический практикум  1 

87. Россия в фокусе: «Балет в Большом театре»  1 

88. Межпредметные связи: Электронная музыка  1 

89. Экологическое образование: Бумага  1 

Тема 9. «Технология» (13 ч.)  

90. Чтение: «Высокие технологии вокруг нас  1 

91. Аудирование и говорение: «Электронное

 оборудование связанные с ним проблемы» 

и 1 

92. Языковые навыки: Косвенная речь. Словообразование глаголов.  1 

93. Языковые навыки: Косвенная речь. Словообразование глаголов. 

Грамматический тест. 

 1 

94. Литература: Герберт Уэллс «Машина времени»  1 

95. Письменная речь: эссе с выражением собственного мнения  1 

96. Культура англоязычных стран: Британские изобретатели  1 

97. Россия в фокусе: «Космические исследования России»  1 

98. Экзамен в фокусе: лексико-грамматический практикум  1 

99. Контроль сформированности языковых навыков по теме "Технология" 1 

100. Межпредметные связи: Физика 1 

101. Экологическое образование: Альтернативные источники энергии 1 

102. Обобщающий урок 1 

11 класс (102 ч) 



 

 

№ урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тема 1. «Взаимоотношения» (13 ч.) 

1. Чтение: «Взаимоотношения в семье» 1 

2. Аудирование и говорение по теме «Ужасные соседи» 1 

3. Грамматика: глаголы в будущем и прошедшем времени. 1 

4. Грамматика: глаголы в будущем и прошедшем времени. 

Лексикограмматический практикум 

1 

5. Литература: Оскар Уайльд «Преданный друг» 1 

6. Письмо. Описание людей. Использование средств логической 

связи в тексте. 

1 

7. Письмо. Контроль сформированности навыков письма. 1 

8. Культура англоязычных стран: культура, национальности. 1 

9. Межпредметные связи: История. 1 

10 Межпредметные связи: История. 1 

11. Экологическое образование: Не будем мусорить 1 

12. Экзамен в фокусе: лексико-грамматический практикум 1 

13. Контроль сформированности языковых навыков по теме 

«Взаимоотношения» 

1 

Тема 2. «Где хотенье, там и уменье» (13 ч.) 

14. Чтение: «Стресс и как с ним справляться» 1 

15. Аудирование и говорение: «Взаимоотношения с ровесниками» 1 

16. Грамматика: фразовый глагол to put; относительные наречия, союзные 

слова 

1 

17. Лексико-грамматический практикум 1 

18. Литература: Шарлотта Бронте «Джен Эйр: жизнь в Гейтсхэдхолле» 1 

19. Письменная речь: правила написания личного письма. 1 

20. Письменная речь: правила написания полуофициальных писем. 

Контроль сформированности навыков письма. 

1 

21. Культура англоязычных стран: Детская служба поддержки. 1 

22. Экзамен в фокусе: лексико-грамматический практикум 1 

23. Лексико-грамматический практикум по теме «Где хотенье, там и 

уменье» 

1 

24. Россия в фокусе: «Достопримечательности» 1 

25. Межпредметные связи: Анатомия 1 

26. Экологическое образование: Береги природу – откажись от 

упаковки 

1 

Тема 3. «Ответственность»(12 ч.) 

27. Чтение: «Жертва преступления» 1 

28. Аудирование и говорение: «Долг и обязанности» 1 

29. Грамматика. Употребление инфинитива с частицей to / без 

частицы to. Фразовый глагол keep. 

1 

30. Грамматика. Употребление инфинитива. Грамматический тест. 1 

31. Литература: Чарльз Диккенс «Большие ожидания» 1 

32. Письменная речь: структура написания эссе 1 

33. Культура англоязычных стран: Остров Эллис и Статуя Свободы 1 

34. Россия в фокусе: «Ф.М.Достоевский» 1 



 

 

35. Межпредметные связи: Права человека 1 

 

36. Экологическое образование: Как беречь природу 1 

37. Экзамен в фокусе: лексико-грамматический практикум 1 

38. Контроль сформированности лексико-грамматических навыков по 

теме «Ответственность» 

1 

Тема 4. «Опасность!» (13 ч.) 

39. Чтение: «Всѐ преодолеть» 1 

40. Аудирование и говорение: «У врача» 1 

41. Грамматика: Страдательный залог. Фразовый глагол to go 1 

42. Грамматика: каузативные конструкции. Лексико-грамматический 

практикум 

1 

43. Литература: Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

44. Письменная речь: аллитерация, сравнение, причастия настоящего и 

прошедшего времени, гипербола 

1 

45. Письменная речь: описание чувств, глаголы движения. Контроль 

сформированности навыков письма 

1 

46. Культура англоязычных стран: Флоренс Найтингейл «Леди со 

светильником» 

1 

  



 

 

 

47. Россия в фокусе: «Традиции» 1 

48. Экзамен в фокусе: лексико-грамматический практикум 1 

49. Лексико-грамматический практикум по теме «Опасность!» 1 

50. Межпредметные связи: История 1 

51. Экологическое образование: Загрязнение воды 1 

Тема 5. «Кто ты?» (12 ч.) 

52. Чтение: «Жизнь на улице» 1 

53. Аудирование и говорение: «Проблемы микрорайона» 1 

54. Языковые навыки: модальные глаголы 1 

55. Языковые навыки: фразовый глагол to do. 1 

56. Литература: Томас Харди «Тэсс из рода д`Эрбервиллей» 1 

57. Письменная речь: структура и алгоритм написания доклада 1 

58. Культура англоязычных стран: Дом, милый дом 1 

59. Россия в фокусе: «Суеверия в России»  

60. Межпредметные связи: География 1 

61. Экологическое образование: Зелѐные пояса 1 

62. Экзамен в фокусе: лексико-грамматический практикум 1 

63. Контроль сформированности языковых навыков по теме «Кто ты?» 1 

Тема 6. «Общение» (13 ч.) 

64. Чтение: «Есть ли живые существа на других планетах?» 1 

65. Аудирование и говорение: «Газеты и СМИ» 1 

66. Грамматика: Косвенная речь 1 

67. Грамматика: фразовый глагол to talk. Значимые приставки. Лексико-

грамматический практикум. 

1 

68. Литература: Джек Лондон «Белый клык» 1 

69. Письменная речь: «Необходимо ли учить иностранный язык в 

школе?» 

1 

70. Письменная речь: эссе на тему за и против. 1 

71. Культура англоязычных стран: Языки британских островов 1 

72. Россия в фокусе: «Космос» 1 

73. Межпредметные связи: Способы передачи сообщения 1 

74. Экологическое образование: Губительные звуковые волны океана 1 

75. Экзамен в фокусе: лексико-грамматический практикум 1 

76. Контроль сформированности языковых навыков по теме «Общение» 1 

Тема 7. «Что нас ждёт в будущем?» (13 ч.)  

77. Чтение: «Моя мечта»  1 

78. Аудирование и говорение: «Обучение и практика»  1 

79. Грамматика: сослагательное наклонение 1,2 и 3 типа.  1 

80.  Грамматика: сослагательное наклонение 1,2 и 

Тренировочный тест. 

3 типа. 1 

81. Литература: Редьярд Киплинг. Стихотворение «Если …»  1 

82. Письменная речь: структура написания письма-жалобы  1 

83. Письменная речь: написание письма с опорой на образец   



 

 

84. Культура англоязычных стран: Студенческая жизнь  1 

85. Контроль сформированности языковых навыков по теме «Что нас 

ждѐт в будущем?» 

1 

86. Экзамен в фокусе: лексико-грамматический практикум 1 

87. Россия в фокусе: «Успех» 1 

88. Межпредметные связи: Как изменить мир 1 

89. Экологическое образование: «Дайан Фосси» 1 



 

 

 

Тема 8. «Путешествия» (13 ч.) 

90. Чтение: «Мистические сооружения» 1 

91. Аудирование и говорение: «Аэропутешествия» 1 

92. Грамматика: инверсия, единственное и множественное число 1 

93.  Грамматика: фразовый глагол to check. 

Квантификаторы. 

Грамматический тест. 

1 

94. Литература: Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера» 1 

95. Письменная речь: написание статьи (описание местности) 1 

96. Культура англоязычных стран: Поездка в США 1 

97. Россия в фокусе: «Транссибирский экспресс» 1 

98. Экзамен в фокусе: лексико-грамматический практикум 1 

99. Контроль сформированности языковых навыков по теме 

«Путешествия» 

1 

100. Межпредметные связи: Искусство и дизайн 1 

101. Экологическое образование: Экотуризм 1 

102. Обобщающий урок 1 

  



 

 

 

 Аннотация к рабочей программе по астрономии 10 класс 

Базовый уровень 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Предмет «Астрономия» включен в базовую Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

2. Цель изучения дисциплины. 

 Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- понимание роли астрономии для развития цивилизации, космической деятельности 

человечества, особенностей методов научного познания в астрономии; 

- объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 

- формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о 

возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с астрономией. 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; - 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий. 

3. Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и ИКТ 

технологии, а также самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и 

выполнению практических заданий, практических работ, компьютерное тестирование, 

контрольные работы, диагностические работы и т.п. 

3. Место учебного предмета «Астрономия» в учебном плане. 

 В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта и ФГОС СОО предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне и рассчитан 

на изучение в течение 34 часов за 1 год обучения в старшей школе: 1 час в неделю в 10 

классе. 

3. Учебники, реализующие учебные программы 

 Астрономия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / В.М.  

Чаругин. – М.: Просвещение, 2018 – 144 с. : ил. – (Сферы 1-11) 



 

 

3. Форма контроля: фронтальный опрос, тестирование, самостоятельные и контрольные 

работы, практические работы. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

10-11 классы (базовый уровень) Программа разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта  (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2004, №1089) среднего общего 

 образования,    ООП  ООО,  на  основе  авторской  программы  для 

общеобразовательных учреждений В.В. Пасечник « Рабочие программы. М: Дрофа,2015.  

Рабочая программа по предмету «Биология» реализуется за 2 года. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Учебник:         А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология. 10-11 

класс» учебник для общеобразовательных организаций; Москва, «Дрофа, 2018. – 368с.  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 класс – 1 час в неделю (35 часов в год) 

11 класс – 1 час в неделю (35 часов в год) ЦЕЛИ:  

• изучить общие свойства живого, законов его существования и развития. 

• изучить биологические теории, концепции, законы и закономерности в целях 

объяснения природных процессов и явлений и обоснования практических 

рекомендаций в основных областях применения биологических знаний; 

• сформировать у учащихся знания научно-практического характера с позиций 

экологической этики, норм и правил рационального природопользования; 

ЗАДАЧИ: 

• интеллектуальное развитие личности учащихся; 

• формирование научного мировоззрения; 

• приобретение коммуникативных исследовательских умений; 

• развитие познавательных интересов и потребностей, способностей к 

проявлению эколого-гуманистической позиции в общении с природой и людьми. 

• развитие эмоционального, эстетического и познавательного восприятия 

природы. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

1. Уровни организации живой материи. Сущность жизни и свойства живого. 

2. Клетка. 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

4. Основы генетики. 

5. Генетика человека. 



 

 

11 класс 

1. Основы учения об эволюции. 

2. Основы селекции и биотехнологии. 

3. Антропогенез. 

4. Основы экологии. 

5. Эволюция биосферы и человек. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программы обеспечиваютдостижение выпускниками основной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 



 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав  

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  



 

 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
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экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социальноэкономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
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• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 2. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
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• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать  конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

• использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

• классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 
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• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

• объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды и формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, 

индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная 

работа, тестовая работа, выполнение лабораторных и практических работ. Промежуточная 
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аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных работ, биологических диктантов. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде итогового тестирования. 

Вид контроля: тематический и итоговый. Проводится в форме тестовых заданий, 

рассчитанных на 40 минут, биологических диктантов на 15-20 минут с 

дифференцированными заданиями. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяется учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы 



 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«География» 

(базовый уровень) 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты: 

 и Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему  

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и 

способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

и Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой  

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 



 

 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 



 

 

сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,  

проектной и других видах деятельности. 

5. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, 

бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое 

отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

6. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 



 

 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных  

проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

8. Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты: и Регулятивные 

универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 



 

 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 3. Коммуникативные универсальные учебные действия 



 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: понимать значение географии как науки и 

объяснять ее роль в решении проблем  

человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов,  

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 



 

 

выявлять закономерности  и  тенденции  развития  социально-

экономических  и экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; раскрывать причинно-следственные связи 

природно-хозяйственных явлений и процессов; выделять и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений;  

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных  

воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни  

человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и  

регионах мира; объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов,  

стран и их частей; характеризовать географию рынка труда; рассчитывать численность 

населения с учетом естественного движения и миграции  

населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства  

отдельных стран и регионов мира; характеризовать отраслевую структуру хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; приводить примеры, объясняющие географическое 

разделение труда; определять  принадлежность  стран  к  одному  из  уровней  

экономического  развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; оценивать место 

отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; оценивать  роль  России  в  мировом  

хозяйстве,  системе  международных  финансовоэкономических и политических 



 

 

отношений; объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; переводить  один  вид  

информации  в  другой  посредством  анализа  статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; составлять географические 

описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; делать прогнозы развития 

географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; выделять наиболее важные экологические, социально-

экономические проблемы; давать научное объяснение процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в  

географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в  

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; оценивать социально-экономические последствия 

изменения современной политической  



 

 

карты мира; оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и  

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; анализировать 

региональную политику отдельных стран и регионов; анализировать основные направления 

международных исследований малоизученных  

территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения  

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной  

территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

2.Содержание учебного предмета «География» 

на уровне среднего общего образования 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 



 

 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция 

населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг.  

Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы,  

Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития 

Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и  

регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества Географическая 

наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические аспекты 

глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных 

проблем. 



 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

          

№ 

раздела 

Наименование разделов Всего часов 

 
10 класс 

 

1 
Введение. Источники географической информации 

2 

2 
Современная политическая карта мира 

6 

3 
Природа и человек в современном мире. Мировые 

ресурсы 

6 

4 
Население мира 

5 

5 
НТР и мировое хозяйство 

4 

6 
География мирового хозяйства 

10 

7 
Обобщение  

2 

 
Итого 35 часов 

 

 
11 класс 

 

7 
Основные страны и регионы мира 29 

8 Современные глобальные проблемы 

человечества 

4 

9 
Обобщение 

1 

 
Итого 34 

 
Итого 

69 

  



 

 

   



 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 «История» 

(базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«История» 

Личностные результаты: 

Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

Российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историкокультурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам  

(герб, флаг, гимн); 



 

 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов,  

проживающих в Российской Федерации. 

Гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового  

к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 



 

 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к  

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); развитие 

компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего  

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной других видах деятельности. 

Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 



 

 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству  

собственного быта. 

Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по  



 

 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной  

деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы,  

необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения 

цели, планировать решение поставленных задач,  

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для  

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее  

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 

 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в  отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как 

 ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный  

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая  

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять 

и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 



 

 

партнеров для деловой  коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и  

комбинированного взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием  

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

в результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего  

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: рассматривать историю России 

как неотъемлемую часть мирового  



 

 

исторического процесса; знать основные даты и временные периоды всеобщей 

и отечественной  

истории из раздела дидактических единиц; определять последовательность и 

длительность исторических событий,  

явлений, процессов; характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших  

исторических событий; представлять культурное наследие России и других 

стран; работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; критически анализировать информацию из различных 

источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими  

событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

использовать  статистическую  (информационную)  таблицу,  график,   

диаграмму  как источники информации; использовать аудиовизуальный ряд как 

источник информации; составлять описание исторических объектов и 

памятников на основе текста,  

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; работать с хронологическими 

таблицами, картами и схемами; читать  

легенду исторической карты; владеть основной современной терминологией 

исторической науки,  

предусмотренной программой; демонстрировать умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по  

исторической тематике оценивать роль личности в 

отечественной истории ХХ века; 



 

 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и  

существующих в науке их современных версиях и трактовках. Выпускник на 

базовом уровне получит возможность научиться: демонстрировать 

умение сравнивать и обобщать исторические события  

российской 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; устанавливать аналогии и 

оценивать вклад разных стран в сокровищницу  

мировой культуры; определять место и время создания исторических 

документов; проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; понимать объективную и субъективную 

обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими 

деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; использовать 

картографические источники для описания событий и  

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и  

др., заполнять контурную карту; соотносить историческое время, исторические 

события, действия и  

поступки исторических личностей; анализировать и оценивать исторические 

события местного масштаба в  

контексте общероссийской и мировой истории; обосновывать собственную 

точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с 

опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией; приводить аргументы и примеры в 



 

 

защиту своей точки зрения; применять полученные знания при анализе 

современной политики России; владеть элементами проектной деятельности. 

2. 2. Содержание учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования 

10 класс 

Введение 

Основные этапы мировой истории XX — начала XXI в Индустриальная 

цивилизация в начале ХХ в. 

Мир в начале XX в. Изменения в государственном и общественном строе 

стран Запада на рубеже XIX—XX вв. Понятие «Запад». Характерные черты 

западного мира: индустриальная рыночная экономика, гражданское общество, 

рационализм и индивидуализм. Становление правового государства в странах 

Запада в начале XX в. Социально-политические изменения в западном мире. 

Новые тенденции в экономическом развитии. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Циклический характер экономического развития. 

Новый этап промышленной революции. Идейные течения и политические 

партии. Процесс модернизации за пределами Европы. Международные 

отношения в начале XX в. Нарастание противоречий между европейскими 

державами. Тройственный союз (1882). Франко-русский союз (1893). 

Колониальные противоречия между великими державами. Складывание 

европейских военно-политических союзов. Образование англо-франко-русского 

военно-политического союза (Антанты). Рост напряженности на Баланах. 

Балканские войны 1912—1913 гг. Первая мировая война. Цели и стратегические 

планы участников. Начало всемирного конфликта. Боевые действия в начале 

войны. Наступление войск центральных держав на Восточном фронте. 

Подводная война германского военно-морского флота. Верденская битва и ее 

итоги. Брусиловский прорыв на Восточном фронте. Позиционная война на 

Западном фронте в 1917 г. Внутреннее положение в воюющих странах. 



 

 

Сепаратный Брестский мир правительства большевиков с Германией, поражение 

России и выход из мировой войны (март 1918 г.). Окончание Первой мировой 

войны. 

Мир в период между двумя мировыми войнами 

Послевоенное урегулирование и революционное движение. Начало мирного 

урегулирования. «14 пунктов» американского президента В. Вильсона. 

Заключение мирных договоров. Версальский мирный договор. Образование 

Лиги Наций и Веймарской республики в Германии. Вашингтонская конференция 

1921—1922 гг. Революционный процесс в послевоенной Европе. Создание 

Коминтерна. Возникновение национальных государств в Европе. Советско-

польская война 1919—1921 гг. Страны Запада в 1920-е гг.: от процветания к 

кризису. Предпосылки «эпохи процветания» 1920-х гг. Генуэзская конференция 

1922 г. и советско-германский договор в Рапалло. Стабилизация во Франции и 

Великобритании в 1920-е гг. Веймарская республика в Германии. «План Дауэса». 

Международные отношения в Европе в 1920-е гг. Локарнская конференция 1925 

г. Пакт Бриана—Келлога. Модернизация в странах Востока. Восток после 

окончания Первой мировой войны. Революционные события в Турции. 

Младотурецкая революция 1908 г. Реформы Кемаль-паши. Национально- 

освободительное движение в Индии. Идея сатьяграхи 

— ненасильственного сопротивления Махатмы Ганди. Синьхайская 

революция в Китае 1911—1913 гг. Японская агрессия в Китае. Мировой 

экономический кризис 1929—1933 гг. Предпосылки и особенности мирового 

экономического кризиса 1929—1933 гг. Принципы экономического 

либерализма. Проявление экономического кризиса в разных странах мира. 

Преодоление кризиса в США. «Новый курс» президента США Ф. Д. Рузвельта.  

Кризис в Великобритании и во Франции. Реформы Народного фронта во  

Франции. Тоталитарные режимы и рост международной напряженности в  

Европе в 1930-е гг.  

Причины возникновения тоталитарных режимов в Европе. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Итальянский фашизм и гитлеровский режим в 

Германии. Антидемократические режимы в других странах Европы.  



 

 

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание фашистской агрессии. 

Оформление военного блока Германии, Италии и Японии — 

«Антикоминтерновский пакт». Поражение республиканцев в гражданской войне 

в Испании и установление диктатуры генерала Ф. Франко. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны. На пути к новой мировой войне: провал идеи 

коллективной безопасности. Советско-германский пакт о ненападении и 

секретный протокол разделе сфер влияния в Восточной Европе. Агрессия против 

Польши и начало Второй мировой войны. «Странная война» на Западе и военная 

трагедия Франции. «Битва за Англию» и отношение США к войне в Европе. 

Военные действия на Балканах. Начало Великой Отечественной войны. Военные 

действия на других театрах Второй мировой войны. Оккупационный режим в 

странах Западной Европы. Нападение Германии на СССР и начало Великой 

Отечественной войны. Контрнаступление Красной Армии под Москвой. 

Тихоокеанский театр военных действий. Нападение Японии на военно-морскую 

базу США Перл-Харбор. Контрнаступление советских войск под Сталинградом 

и Курская битва. Североафриканская кампания 1940— 1943 гг. и крушение 

итальянского фашизма. Объединенные нации на пути к победе над Германией и 

Японией. Образование Антигитлеровской коалиции. Межсоюзнические 

отношения и Тегеранская конференция. Движение Сопротивления в Западной 

Европе. Открытие второго фронта и военные действия в Западной Европе в 1944 

г. Начало освобождения стран Восточной и Центральной Европы от нацистских 

агрессоров. Тихо-океанский театр военных действий в 1944 г. Завершающий 

этап Второй мировой войны. Крымская (Ялтинская) конференция союзных 

держав. Берлинская операция советских войск. Разгром и капитуляция 

гитлеровской Германии. Потсдамская (Берлинская) конференция. Вступление 

СССР в войну с Японией. Поражение и капитуляция Японии. Итоги Второй 

мировой войны. Нюрнбергский и Токийский международные суды над 

военными преступниками. 

Россия в Первой мировой войне 



 

 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Людские потери. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и 

отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 года 

Российская империя накануне революции. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. 

 Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна—лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. 

Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная церковь. Собор и 



 

 

восстановление патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками (Октябрьское восстание).  

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. 

Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и 

принципы наделения крестьян землей. Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. 

ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 

Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 

1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный 

Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение 

населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 



 

 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов 

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 

Убийство царской семьи. Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская 

война. Поражение армии П. Н. Врангеля в Крыму. Причины победы Красной 

армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав народов России и 

ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». Национализация 

театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация 

вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные 

настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации.  

Деятельность трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию 

населения. 



 

 

СССР в годы нэпа (1921—1928 гг.) Катастрофические последствия Первой 

мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х годов. 

Экономическая разруха.  

Голод 1921— 1922 гг. и его преодоление. Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 

«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой 

Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда). Предпосылки и 

значение образования СССР. Принятие Конституции СССР в 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920е 

годы. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 

строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х годов. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х годов. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение 

бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский 

социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 

ТОЗы. 

Советский Союз в 1929—1941 годах 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 



 

 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в Центре и национальных республиках. 

Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в индустриально-аграрную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» И. В. Сталина. 

Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание краткого курса «Истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионови национальных республик.  

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х годов. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. 

Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 



 

 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Формирование человека нового типа. Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского 

Союза (в 1934 г.) и первые награждения. Культурная революция. Установление 

жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура Русского зарубежья. Наука в 1930-е годы. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и 

др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Из деревни — в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта 

на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х годов. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е годы. Жизнь 

в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е годы 

От курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в 

одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х годов. СССР накануне Великой Отечественной 

войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 



 

 

СССР. Заключение договора ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии;  

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941 — осень 1942 г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение 

войск Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. 

Массовый героизм советских воинов — представителей всех народов СССР. 

Причины поражений Красной армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 

меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. 

В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил 

на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда.  

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». Наступление гитлеровских войск, Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной армии зимой— 

весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики 

на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный 

режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения. 



 

 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны (осень 1942—1943 

г.) 

Германское наступление весной—летом 1942 г. Поражение советских войск 

в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда, «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии 

летом—осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение 

героической обороны Ленинграда. Развертывание массового партизанского 

движения. Антифашистское подполье в оккупированных крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. Генерал А. А. Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943—1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Фронтовая повседневность. 

Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. 



 

 

Культурное пространство 

Советские писатели, композиторы, художники в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. 

Избрание в 1943 г. на патриарший престол митрополита Сергия  

(Страгородского). Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. 

Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия—Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны (1944 — сентябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских 

войск в Белоруссии и Прибалтике. Завершение освобождения территории СССР. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва 

за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны 

и после ее окончания. Военно-экономическое превосходство СССР 

над Германией в 1944—1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского «атомного проекта». Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». 

Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского 

Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 



 

 

демонополизации, демократизации («четыре Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия 

в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. 

Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

11 класс 

Мир и наша страна во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Социально-экономическое развитие стран Запада во второй половине XX в. 

Новый облик стран Запада после Второй мировой войны. Идеи 

демократического социализма. Кейнсианство. Создание «государства 

благосостояния». Политика «новых рубежей» президента Дж. Кеннеди. 

«Государство благосостояния» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Экономический кризис 1974—1975 гг. и его последствия. «Неоконсервативная 

волна». Новый этап НТР. Социально-экономические последствия современного 

этапа НТР. Общественно-политическое развитие Запада в 1945 — середине 1980-

е гг. США после Второй мировой войны. Маккартизм. США в 1960—1970е гг. 

Борьба с расовой сегрегацией 

дискриминацией цветного населения США. «Уотергейт». Политическая 

жизнь Западной Европы. Политика лейбористского правительства К. Эттли. 



 

 

Пятая республика Ш. де Голля. Образование Федеративной Республики 

Германии (ФРГ). Социальные движения протеста в странах Запада. Политика 

неоконсервативных правительств. Причины и проявления массовых 

общественных движений в США и Западной Европе в 1945 — середине 1980-х 

гг. Протестные формы общественных движений. Социалистические страны и 

особенности их развития после Второй мировой войны. Установление 

просоветских режимов в странах Восточной Европы. Югославская модель 

социализма. Германия: разделенная нация. 

События 1956 г. в Польше и Венгрии. Попытки демократизации 

социалистического строя. «Пражская весна» и «доктрина Брежнева». Страны 

Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. Предпосылки 

распада и последующего крушения колониальной системы после Второй 

мировой войны. Ликвидация колониальной зависимости. Движение 

неприсоединения.  

Прозападная модернизация в Южной Азии. Япония и «новые 

индустриальные страны». Влияние ислама на развитие стран Азии и Африки.  

Исламская революция в Иране 1979 г. Идеи социализма в странах «третьего 

мира». Эпоха социальных и экономических экспериментов Мао Цзэдуна и новая 

политика Дэн Сяопина. Особенности развития Латинской Америки. Латинская 

Америка во второй половине XX в. Послевоенное устройство мира. 

Международные отношения в 1945 — начале 1970-х гг. Создание ООН и 

попытка формирования нового миропорядка. Положение США и СССР после 

Второй мировой войны и начало «холодной войны». Раскол мира на 

враждующие военно-политические блоки. Ядерное соперничество сверхдержав. 

Берлинский и Карибский кризисы. Цели и методы соперничества сверхдержав в 

региональных конфликтах. Участие сверхдержав в региональных конфликтах. 

Вьетнамская война 1964—1973 гг. Международные отношения в 1970—1980-е 

гг. Окончание «холодной войны». Предпосылки разрядки международной 

напряженности. Разрядка международной напряженности. Договорный процесс 

периода разрядки. Новый виток «холодной войн ы». Международные отношения 

во второй половине 1980-х гг. Революции конца 1980-х гг. в Восточной Европе. 

Окончание «холодной войны». Мир на рубеже XX—XXI вв. НТР эпохи 

постиндустриальной цивилизации: достижения и проблемы. Тенденции 

экономического и социально-политического развития стран Запада. 



 

 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Европейский союз. Территориальные и этноконфессиональные конфликты в 

современном мире. Война на Балканах — первый вооруженный конфликт в 

Европе после Второй мировой войны. Система международных отношений на 

рубеже XX— XXI вв.: становление новой структуры миропорядка. Место России 

на современной международной арене. 

Духовная жизнь общества 

Развитие научной мысли. Формирование современной естественно- научной 

картины мира. Теория относительности А. Эйнштейна. Развитие теоретической 

и экспериментальной физики микромира. Космология. Достижения в генетике и 

психологии. Начало изучения Мирового океана. Глобальный характер научного 

познания в современном обществе. Научно-технический прогресс. Новые 

направления научно-технического прогресса (НТП). Развитие транспорта и 

атомной энергетики. Ракетостроение и космонавтика. Информационные и 

компьютерные технологии. Достижения современной медицины.  

Социокультурное развитие: изменения в повседневной жизни людей. Две волны 

феминизма. Влияние научно- технического прогресса на современное 

образование. Человек в обществе потребления. Изменения структуры населения 

развитых стран. Спортивные достижения XX 

— начала XXI в. Всемирные Олимпийские игры. Основные тенденции 

развития мировой художественной культуры. Авангардизм — изменение 

эстетических основ художественного творчества. Реалистическое искусство XX 

— начала XXI в. Плюралистическая художественная культура. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. «Поздний сталинизм» (1945—

1953 гг.) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Разруха. Обострение жилищной проблемы. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост преступности. Ресурсы 



 

 

и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация 

на выпуск гражданской продукции.  

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение 

для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и значение. Начало 

гонки вооружений. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946— 

1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (в 1947 г.). И. В. Сталин 

и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Война в Корее. 

«Оттепель» (середина 1950-х — первая половина 1960-х годов) 

Смена политического курса. Смерть И. В. Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к 

Н. С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение «культа личности» И. В. Сталина. Реакция на доклад Н. С. Хрущева 

в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 



 

 

отстранения Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. Культурное пространство. 

Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, 

кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в 

Политехническом музее. Образование и наука. Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Начало московских кинофестивалей. Роль 

телевидения в жизни общества. Неофициальная культура. Стиляги. Н. С. Хрущев 

и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь.  

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». Социально-экономическое развитие  

Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научнотехническая революция (НТР) в СССР. Перемены в научно-технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетноядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 

Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х годов. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. ХХII съезд КПСС. Программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы: позиция СССР и стратегия 



 

 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. 

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Венгерские 

события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах 

«третьего мира». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в 

обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. 

Хрущева и  приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х годов 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х годов. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике 

и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. ена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост 

масштабов и роли военно-промышленного комплекса (ВПК). Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им. М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. 

Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство 

Повседневность в городе и деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». 

Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 



 

 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры 

и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы: клубы самодеятельной 

песни, движение КВН и др. Диссидентский вызов. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые 

конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 

военностратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод советских войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985—1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и 

идейнополитической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания  

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы 

в экономике, в политической и государственной сферах.  



 

 

Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» М. С. Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством 

СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск 

из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Отношение к Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР 

и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов — высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры 

и программы. Подъем национальных движений, нагнетание националистических 

и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 

решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров 

и национальных элит. Последний этап «перестройки» (1990—1991 гг.). Отмена 

6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б. Н. Ельцин 

— единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (М. С. 

Горбачев) и российской (Б. Н. Ельцин) власти. Введение поста президента СССР 

и избрание М. С. Горбачева президентом.  

Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Углубление 

политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада 

СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация 

на Северном Кавказе. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План 

«автономизации» — предоставления автономиям статуса союзной республики. 



 

 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. 

Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране 

в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. Введение карточной системы снабжения. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы 

ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Б. Н. Ельцина. Ослабление союзной 

власти и влияния М. С. Горбачева. Распад структур КПСС. Ликвидация союзного  

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление  фактического распада 

СССР и создание Содружества Независимых Государств (СНГ): Беловежское и 

Алма-Атинские соглашения. Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. 

Становление новой России (1992—1999 гг.) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен.  

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица.  

Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми 

результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ 

регионах России. От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 



 

 

законодательной властей в 1992—1993 гг. Решение Конституционного суда РФ 

по «делу КПСС». Нарастание политикоконституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. — 

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 

1400 и его оценка Конституционным судом РФ. Возможность мирного выхода 

из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об 

амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и 

создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и ее значение. Полномочия президента как главы государства и 

гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е 

годы. Подписание Федеративного договора (в 1992 г.) и отдельных соглашений 

Центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции к деиндустриализации и увеличению 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 

экономики на производственный и энергетический секторы. Положение 

крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из 

страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица 

и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и  их образ жизни. Решение проблем 



 

 

социально незащищенных слоев населения. Новые приоритеты внешней 

политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия 

— правопреемник СССР на международной арене. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание в 1993 г. Договора СНВ-2. Вступление России в 

«Большую семерку». Усиление антизападных настроений как результат 

бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток.  

Россия на постсоветском пространстве. СНГ. Союзное государство России и 

Белоруссии. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный 

вектор российской внешней политики в 1990-е годы. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х годов, их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства B. C. 

Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в 2000-е годы: вызовы времени и задачи модернизации 

Первое и второе президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. 

Избрание В. В. Путина президентом на третий срок. Государственная дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999— 

2007 гг. и кризис 2008—2010 гг. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Новый облик российского общества 

после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования, науки и его результаты. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции к депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 



 

 

Параолимпийские зимние игры в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. 

Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Внешнеполитический 

курс в годы президентства В. В. Путина. Восстановление позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и 

ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Деятельность «Большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти».  

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Расширение сферы платного образования. Сокращение финансирования 

науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные 

достижения российских ученых и невостребованность результатов их труда. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства.  

Процессы глобализации и массовая культура.  



 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (68 ч.) 

 

№ 

Тема урока 

Кол-во 

урок 

а 

 час. 

 

Глава 1.Мир в начале XX века - 2 ч 

  Индустриальное  общество  в  начале    XX  века.  

Неравномерность 1 

1. экономического развития 
 

2. Политическое развитие в начале  XX века 1 

Глава II. Россия и мир в годы великих потрясений – 23 ч. 

3 Происхождение Первой мировой войны 1 

4 

Вступление России в Первую мировую войну. Кампания 1914 

г. 
1 

5 Военные действия в 1915-1916 гг. 1 

6 Экономика и российское общество в условиях войны 1 

7 Власть в условиях войны 1 

8 Народное восстание в Петрограде. Свержение монархии 1 

9 

Временное правительство и нарастание общенационального 

кризиса 
1 

10 Большевики захватывают власть 1 



 

 

11 Новые государственные учреждения 1 

12 

 Первые  революционные  преобразования  большевиков.  

Брестский мир 1 

 

13 Россия и мир в годы великих потрясений 1 

14 

 Окончание  Первой  мировой  войны.  Версальско- 

Вашингтонская система 1 

15 Последствия войны: революции и распад империй 1 

16 Причины и особенности Гражданской войны в России 1 

17 Военный коммунизм 1 

18 События на фронтах в 1918 году 1 

19 Решающие победы Красной армии 1 

20 Окончание Гражданской войны в России. 1 

21 Результаты Гражданской войны 1 

22 Культура революционной эпохи 1 

23 Быт революционной эпохи 1 

24 Россия в годы великих потрясений (обобщение) 1 

25 Россия в годы великих потрясений 1 

Глава III. Советский Союз в 1920-1930 годы – 15 ч. 

26 Нэп 1 



 

 

27 Образование СССР 1 

28 Внутрипартийная борьба в 1920 гг 1 

 

29 Индустриализация 1 

30 Коллективизация сельского хозяйства 1 

31 

Итоги и особенности индустриализации. Колхозная 

деревня. 

  

1 

32 

Конституция 1936  г. Формирование культа личности И. В. 

Сталина. 

  

1 

33 

Советское общество. Урбанизация. Изменения в жизни 

крестьян 

  

1 

34 Стахановское движение. 1 

35 Культурная революция. Развитие образования и  науки. 1 

36 Художественная культура. 1 

37 Архитектура и скульптура 1 

38 Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 1 

 Особенности и основные направления внешней политики 

Советского 

  

39 государства в 1920 гг. 1 

40 Советский Союз в 1920-30 гг. 1 

Глава IV. Капиталистический мир в 1920 - 30 гг –11 ч. 

41 Особенности экономического восстановления 1920 гг. 1 

42 США в 1920 гг. 1 



 

 

43 Страны Европы в 1920 гг. 1 

44 Мировой экономический кризис 1 

45 Новый курс Ф. Рузвельта 1 

46 Великобритания в 1930 гг. 1 

47 Франция в 1930 гг. 1 

48 Тоталитарные режимы в 1930 гг. Италия. 1 

49 Германия в 1930 годы: нацизм и тоталитарная диктатура 1 

50 Международные отношения в 1930 гг. 1 

 

51 

Накануне «большой войны»: провал идеи коллективной 

безопасности 
1 

Глава V. Вторая мировая война. СССР в годы Великой Отечественной войны 

– 17 ч. 

52 Начало Второй мировой войны 1 

53 Политика СССР в 1939-40 гг 1 

54 Трагическое начало 1 

55 Битва за Москву 1 

56 Начало коренного перелома. 1 

57 Коренной перелом в ходе Второй мировой войны 1 

58 «Все для фронта, все для победы» 1 

59 Партизанское движение 1 



 

 

60 СССР и союзники 1 

61 1944-й: год изгнания врага 1 

62 Год победы: капитуляция Германии и Японии 1 

63 Итоги и цена Победы 1 

64 «Великая. Отечественная. Священная» 1 

65 Восток в первой половине XX века 1 

66 Латинская Америка в первой половине XX века 1 

67 Культура в первой половине XX века 1 

68 Искусство в первой половине XX века 1 

20 

Тема 

урока 

11 класс часов 

1. Введение. Особенности курса истории 11 класса 1 

2 Последствия Второй мировой войны 1 

3 Особенности экономического восстановления стран Европы 1 

4 Послевоенное возрождение СССР 1 

5 Поздний сталинизм 1 

6 
Внешняя политика СССР в 1945—1953 гг. и начало холодной 

войны 
1 

7 Отношения СССР с социалистическими странами 1 

8 Смерть Сталина. Борьба за власть в советском руководстве и 

внутренняя политика в 1953-1956 гг. 

1 



 

 

9 «Оттепель»: смена политического режима 1 

10 Экономическая политика хрущевского руководства 1 

11 Социальное и культурное развитие в 1953 - 1964 1 

12 Внешняя политика Н.С. Хрущева: СССР и социалистические 
страны, 

СССР и развивающиеся страны 

1 

13 Советско-американские отношения 1 

14 Общественная жизнь СССР в период «оттепели» 1 

15 Советский Союз в 1940-50 гг (СР) 1 

16 Советская наука в годы «оттепели» 1 

17 Советская культура в годы «оттепели» 1 

18 Смещение Н.С. Хрущева и новое руководство страны. Оценка 

деятельности Н.С. Хрущева. 

1 

19 Политический курс Л.И. Брежнева и его преемников 1 

 

20 Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 1 

21 Экономические реформы 1960 гг. 1 

22 Культурная жизнь СССР в середине 1960-х —середине 1980-х 

годов 

1 

23 Наш край в послевоенные годы 1 

24 Апогей советской системы (СР) 1 

25 Социально-экономическое развитие стран Запада во второй 

половине XX в. 

1 



 

 

26 Общественно-политическое развитие Запада в 1945 — 

середине 1980-х гг. 

1 

27 Кризисы 1870-1980 гг. Становление информационного 

общества 

1 

28 Соединенные Штаты Америки 1 

29 Великобритания 1 

30 Франция 1 

31 Италия 1 

32 Германия: раскол и объединение 1 

33 Социалистические страны и особенности их развития после  

Второй 

мировой войны 

1 

34 Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй 

половине XX в. 

1 

35 Политика «разрядки» в международных отношениях 1 

 

   

36 Возобновление «холодной войны». Война в Афганистане. 1 

37 Экономические проблемы СССР в 1970-е – первой половине 
1980-х гг. 

Феномен «застоя». 

1 



 

 

38 Внутриполитическая ситуация в стране. Диссидентское 

движение 

1 

39 Наш край в1960-80 годы 1 

40 Начало «перестройки» 1 

  



 

 

 

41 Политические преобразования 1 

42 Новое мышление и окончание «холодной войны» 1 

43 Преобразования и революции в странах Центральной и  

Восточной 

Европы 

1 

44 Социально-политический кризис 1988 – 1991 гг. Распад СССР 1 

45 Кризис советской системы (СР) 1 

46 Становление новой России 1 

47 Политический кризис 1993 г. 1 

48 Экономические реформы 1993-1999 гг. 1 

49 Политические реформы 1993-1999 гг. 1 

50 Власть и общество в начале XXI в. 1 

51 Экономическое развитие в начале XXI в. 1 

52 Социальная политика в начале XXI в. 
 

53 Внешняя политика России в 90гг. ХХ — начале XXI в. 1 

54 Внешняя политика России в начале XXI в. 1 

55 
Политический кризис в Украине и воссоединение Крыма с 

Россией 
1 

56 ВПР (промежуточная аттестация) 1 

57 Латинская Америка во второй половине XX- начале  XXI в. 1 

58 Страны Азии и Африки в современном мире 1 

59 Внешняя политика современной России 1 

60 Образование и наука в конце ХХ — начале XXI в. 1 

61 Культура в конце ХХ — начале XXI в. 1 

62 Искусство в конце ХХ — начале XXI в. 1 

63 Религия в России в конце ХХ — начале XXI в. 1 

64 Мировая культура второй половины ХХ — начале XXI в. 1 

65 Глобализация в конце ХХ — начале XXI в 1 

66 Глобальные проблемы современности 1 



 

 

 

67 Система современных международных отношений:  

становление новой 

структуры миропорядка. 

1 

68 Место России на современной международной арене. 1 

 


