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ПРЕДИСЛОВИЕ 

B целях обеспечения учащихся прочными знаниями основ 
Наук, усвоения принципов коммунистического мировоззрения, 
приведения содержания обучения в соответствие c современным 
Уровнем развития науки, техники и культуры в вечерних (смен-
ных) средних общеобразователыных школах вводятся новые 
учебные планы и учебные программы. 
В настоящий сборник в-ключены типовые учебные планы ве-

черних (сменных) средних общеoбразoвательных школ для оч-
ной формы обучения (продолжительность учебного года 36 и 
28 недель), заочной формы обучения -и для классов мастеров, a 
также учебный план для вечерней (сменной) школы с заочной 
формой обучения для моряков. 

При разработке всех вариантов учебных планов за основу 
был взят новый учебный план средней общеобразовательной 
школы и обеспечено примерно равное c массовой школой коли-
чество часов на изучение большинства учебных предметов. 

Переход вечерних (cменных) средних общеобразовательных 
.школ на новые учебные планы и учебные програпглгы осущест-
пляется в сроки, устанавливаемые министерством просвещения 
(народного образования) согозных республик. 

Публикуемые в сборнике программы по истории и общество-
ведению одобрены коллег-ней Министерства просвещения СССР. 
Программы .по русскому языку, литературе и иностранным 
языкам одобрены Министерством просвещения РСФСР. 

Новые программы вечер-ней школы представляют собой ва-
рианты единых программ общеобразовательной цгколы, обес-
печивают одинаковый уровень подготовки выпускников всех 
типов средней общеобразовательной школь и создают им рав-
ные возмож-ности для продолжения образования в специаль-
ных средних и высших учебных заведениях. 

Программы вечерних (сменных) средних обгцеобразователь-
ных школ содержат тот же перечень основных раздeлов и ту 
же последовательноcть изучения учебного материала, что и 
программы массовой школы. 

Программы обеспечивают преемственность между массовой 
и вечерней школами и создают возможность использования но-
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вых учебников массовой школы до издания -специальной учеб 
ной литературы для вечерник школ. 

Новые программы учитывают специфические особенности 
учебно-воспитательной работы вечерних (сменных) школ: нали-
чие особых учебных планов, предусматривающих зачетную сис-
тему и различные сроки обучения в старших классах; особен-
ности контингента учащихся (длительный перерыв в учении, 
отсутствие стабильности состава классов, ограниченное время 
для самостоятельной домашней работы, возрастной cостав). Это 
потребовало введения в каждую программу повторительных 
разделов и исключения некоторого описательного материала, 
имеіощего второстепенное значение. 

Распределение часов по телам во всех программах дано в 
соответствии c типовыми учебными планами Министерства про-
свещения СССР. В зависимости от учебных планов союзных 
республик в них :лногут быть внесены соответствующие изме-
нения. 

Следует иметь в виду, что утверждение каждой программы 
будет проводиться одновременно c утверждением соответствую-
щих учебников. Поэтому в публикуемые программы могут быть 
внесены некоторые коррективы. 

Успешное осуществление перехода на навое содержание об-
разования в конечном счете опраделяется' учителем, его куль-
турны м и научіным кругозором, специальной подготовкой и пе-
дагогическим мастерством. 
B условиях перехода вечерней школы на новые программы 

руководители органов народного образования и школ гпризваны 
ознакомить учителей с содержанием новых ;программ, опреде-
лить основные ,направления методической работы, обеспечить 
дополнительную подготовку и переподготовку учителей. 

Настоящий сборник поможет руководителям органов народ-
ного абразования и школ организовать подготовку учителей к 
работе по новым программам. 
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ТИПОВЫЕ УЧЕБНЬІЕ ПЛАНЫ 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к типовому учебному плану вечерней (сменной) 
средней общеобразовательной школы 

(Очная форма обучения. Продолжительность 
учебного года — 36 недель) 

1. Учебный год делится га полyгодия: первое — 17 (c 1 
cентября по 30 дeкабря), второе — 19 недель (c 11 января по 
25 мая). 

Зимние каникулы c 30 ,декабря по '10 января. 
2. Учебные часы на родиной и русский язык, родную и рус-

скую литературу распределяются министерствами просвеще-
ния (Народного образования) СОЮЗНЫХ республик из общего 
количества учебного времени, отведенного на эти предметы. 

Mинистерcтвам просвещения (Народного образования) со-
юзных республик предоставляется право увеличить учебную 
нагрузку на изучение родного и русского языка на '1-2 часа 
внеделю. 

3. Обучение за курс ІІІ и IV классов осуществляется в один 
yчебный год: в первом полугодии — за третий, во втором — 
за четвертый класс. 

4. Иностранный язык ,изучается в ІХ—ХІ классах факуль-
тативно. 

Учащимся не изучавшим иностранный язык, в аттестате o 
среднем образовании в графе «иностранный язык» ставится 
прочерк. 

5. B расписании ,зачетов и консультаций в ІХ—ХІ классах 
га каждый ,предмет должно отводиться не менее одного ака-
демического часа. 

Введение зачетов не исключает текущего учета знаний и 
контролыгых работ на уроках. 

Лолугодовы е оценки знаний yчащихся выводятся на осно-
вании зачетных il текущих оценок. 
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Учащиеся, имеющие по зачетньІм разделам текущие оцен. 
кгІ «4» п «5», могут освобождаться от сдачи зaчетов. 

Зачеты, сданные учащимися, действительны в течение двух 
лет. 

Часы, предусмотренные для консультацій н сдачи зачетов, 
могут быть использованы на проведeние уроков по Этим пред-
метам. 
B V—VIII классах может быть выделено учебное- вревгя на 

прием зачетов и консультации по отдельным предметам из об-
щего количества часов, предусмотренных на данную дисцип-
ЛиНу. 

G. Выпускные экзамены в VІІІ и ХІ классах п переводныe 
эгзавгеггы в VІІ, ІХ и X классах проводятся на основанигІ ин-
струкций мьжистерств просвещения (народного образования> 
союзных республик. 

•. Главное управление школ 
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к типовому учебному плану вечерней (сменной) 
средней общеобразовательной школы 

(Заочная форма обучения. Продолжительность 
учебного года — 36 недель) 

1. Учебный год делится на полугодия: первое — 17 (с 1 
сентября по 30 декабря), вт-iple — 19 нeдель (с 11 января по 
25 мая). 

Зимние каникулы c 30 декабря по 10 января. 
2. ОІсновным!и формами организации учебно-вослитателыной 

работы в :вечерней (сменной) средней общеобразовательной 
школе с .заочной форм-ой обучения я-вляготся групповые, ннди-
цидуалыные консультагции и вачеты. 

3. На групп-о-вые когнсультации отвoдится 8 a кадемпческтгх 
часов в .неделю для каждой групгпы , если в ней не менее 9 за-
ггчников. 

При наличии менее 9 заочников, обучающихся за курс 
данного клаоса, количество учебных асов устанавливается из 
расчета одного академического аса на каждого учащегося (на 
все видьІ работ). 

На прием одного устного зачета и рецензирование одной 
письменной работы 'отводится по 0,5 академического часа. 

4. 3 аетьі, сданные учащимися, действительны в течение 
двух лет. 

5. 3аачники, не имеющие возможности посещать занятия 
в школе, получают консультации и представляют зачетные ра-
боты в писыменном виде. 
В конце учебного года эти учащиеся сдают экзамены по 

всем учебным предметам за данный класс. 
б. Унебные часы -на консультаци-и по родному и грусскому 

языку, родной и русской литературе распределяются мини-
стерсгвами прогсгвещения (народного образoвания) союзных 

9 



республик ,из общего количества учебного времени, отведенного 
на эти предметы.  

•Ітгнистерствавч просвеще.ния (народного образования) 
согозных республик іпредоставляется право увеличить учебнукъ 
нагрузку на изучение родного и русского языка на 1-2 часа 
в неделю.   

7. Иностравны й язык изучается в IX—ХІ классах факульта- 
тив"но. 

Учащимся, не изучавшим иностранный язы к, в аттестате о 
Среднем обра"зова•нии гв трафе «иностранный язы:к» став игся 
прочерк. 

8. Выпускные экзамены в VIII н XI классах и переводные 
экза-меньг в VII, IX ги Х классах проводятся в соответствии c 
инструкция,ми министерств просвещения (народного образо- 
нания) союзных республик. . 

Главное уІрааленгге игко 

•г; 
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ОБЪяСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к типовому учебному плану вечерней (сменной) 
средней общеобразовательной школы 

(Очная форма обучения. Продолжительность 
учебного года — 28 недель) 

1. По типовому учебному плану, рассчитанно•гу на 28 уцеб-
ных недель, занимаются вечерние (сменные) средние общеоб-
pазовательные школы, -в которых обучаются лица, связанньге c 
сезониылги праизводственяылги работами. 

2. Начало занятий во всех классах — I oктября, оконча-
ние — 20 апреля. 

Учебный год делится на іполугод-ія, продолжительностью 14 
недель 'каждое. 

3. Учебные часы на родной и -русский язык, родную и рус-
скую литературу р aol-p еделя-ются министерствами ,проовеще-
нггя (народного об-разовантгя) союзных республик из общего 
количества учебного времени, отведенного на эти предметы. 

министерствам нроевещеніия (Народного образования) со-
юзныx р еап'убли к предостагвляется право увеличить учебную 
нагрузку на изучение радног-о и русского языка на I-2 часа в 
неделю. 

4. Обучение за курс ІІІ и IV классов осуществляется в один 
год: ,в первом лолугодиги — за третий, во втором— за четвер-
тый класс. 

5. Инастра-нный язык изучается в ІХ—ХІ классах факульта-
'т ив но. 

Учащимся, гге изучавшим иностранный язык, в аттестате o 
среднем образован-ии н графе «иностранный `язык» ставится 
прочерк. 

б. B расписании зачетов и консультаций должно отводиться 
на каждый ;предмет не менее одного академического часа. 

Введепие зачетов не исключает текyщeгo учета знаний и 
контролыгых работ на уроках. 
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Полугодовые оценки знаний учащихся выводятся на осно-
вании зачетных и текущих оценок. 

Учащиеся, имеющие по зачетным ра,зделаы текущие оценки 
«4» и «5», могут освобождаться от сдачи зачетов. 

Зачеты, сданные учащиміися, действительны в течение двух 
л ет. 

Часы, предусмотренныe для консультаций и сдачи зачетов, 
могут быть иаполызованы .на проведение уроков -то этим пред-
метам. 

7. Выпускные экзамены в VIII и ХІ классах и перевoдные 
экзамены в VII, ІХ и Х классах проводятся на -основа.ни ,инст-
рукций министерств просвещения (народного образования) со-
юзных республик. 

Главное управление школ 
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к типовому учебному плану вечерней (сменной) 
средней общеобразовательной школы 

(Классы мастеров. Продолжительность 
учебного года — 3б недель) 

1. Учебный то,д делится на гполугггдия: первое — 17 (-с 1 сен- 
тября no 30 декабря),вто.рое — 19 недель (c 11 января по 
25 мая). 

3вмние каникулы с 30 декабря ю 10 января. 
2. Учебный план имеет два цикла: общеобразовательный и 

специальный. 
Предметы общеобразовательного цикла изучаются по учеб- 

ным планам и гпгротраммам Министерства просвещения СССР 
1-1 миніистерств лро'свещения (народного образования) согозных 
р есгпубл ILK. 

Изучение предметой специального цикла проводится оо 
учебным планам и ,тгр-отраммам, разрабатываемым соответст-
вующими мин:нстеретвами и ведомствами. 

3. Иностранный язык изучается фа культа тівно. Если шко-
ла не организует занятий по ,иностранному языку, то зти часы 
могут быть иСтользованы на изучение :предметов специального 
цикл а. 

Учащимся, не изучавшим иностранный язык, в аттестате o 
среднем обгразовани'и в 'графе «иностранный язык» ставится 
прочерк. 

4. Черчегние изучается в цикле специальных дисциплин, так 
как оно должно отвечать требованиям профессионалыной под- 
готовки учащихся. 

5. В классах мастеров лгожет быть выдечено учебное время 
на -прием зачетов гпо отдельным предметам і общего количест- 
гза ча.сов, тгредусмотренных на данную дисциплину. 

б. Педагагиче'ским советам разрешается внсісить изменения 
в распределение чаеов на отгдельные предметы по годам обyче- 
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а 

ния и по полугодиям в пределах общего количества учебного 
времени, отведенного на данную дисциплину. 

7. Выпускные экзамены в ХІ классе .и іпереводные — в ІХ н 
X классах проводятся в соответствии c инструкциями мини-
стерств просвещения (народного oбрaзования) союзных рес-
публик. 

8. Изучение предметов опециального цикла заканчивается 
квалификационным,и экзаменами, проводимыми в порядке, уста-
новленном соответствующими министерствами и ведомствами. 

9. Типовой учебный план классов мастеров по общеоб-
разовательному циклу является общим и для трехгодичных 
школ мастеров. 

Главное управлениешкол 
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• 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану вечeрней (сменной) 
средней общеобразовательной школы 

(Заочнaя форма обучения для моряков 
транспортного и рыбопpомыслового флота. 

Продолжительность учебного года — 36 недель) 

1. Учебный год делится на п-олугодия: ,п.ервое — 17 недель 
(с 1 сентября по 30 декабря), второе — 19 недель (c 3 января 
по 15 мая). 

Л'Іинистерствам гпросвещения ісоюзных реапубл-ик, 'не имею-
щим областного деления, областным (краевым) отделам народ-
ного -образования ,предоставляет-ся право изменять }сроки начала 
и окон-мания учебного года re юбязательным сохранением общего 
количecтвa учебных недель и часов, установленного учебным 
планом. 

2. Основными форма-ми учебно-во-опитательной работы в 
вечерней (сменной) -средней общеобразовательной школе с за-
ючной формой обучения являются: са•тостоятельная работа 
'-чащих•ся, групповые, индивидуальные консультации и зачеты. 
• 3. На групповые консультации отводится 10 академических 

ігасов ів нeделю для каждой грyппы, если в ней не менее 9 за-
очников. 

На индивидуальные кансулытаципотводится 2 часa в неде-
лю в ,группах с числом учащихся от 9 до 15 и 4' часа — от 16 
до 20 человек. 

Педагогически•г советам школ разрешается в зависиатостн 
от условий -работы моряков-заочнико-в заменятьгрупповые кон-
сультации индивидуальными и наоборот, a также -роводнть за-
нятия сессиями, в два или несколько периодов в течение учеб-
ного года, исходя из общего ,количества чаcов -на предметы. 

4. Для проведения консультаций и приема за-чето-в у заоч 
пиков-,хІ ряков школа команди;рует учителей в места оосреда-
точенгия судов и на отдельные суда. 

5. На прием одного устного -за=гета или рецензирование од-
ной письменной работы отводится 0,5 академического часа. 

Зачеты, сданные учащимт-гся, действительны в течение двух 
пет. 

22 

. 



Педаго!пи2Іеским советам разрешается в исключительных слу-
чаяx продлить срок действия зачета :до 3-x лет. 

б. 3аочникІг, не имеющие возможности посещать зaнятия 
школе, гполучают консультации и предоставляют зачеты к 
письпгенноМ виде. 
В конце учебного года эти учащиеся сдают экзамены по 

всем учебным :предметам за данный .класс. 
7. 3аачникам-морягкапг разрешается пoлyчать консультацип 

и сдавать зачеты в ближайшей к месту нахождения судна об--
щеобразователыіой школе._ 

8. Учебные часы на консультации по родному и Русскому 
языку, pодной и .русской литературе р аспределџютсџ тшнистер-
ствами лр-освещения (народного образования) союзных рес-
публик из общего количества учебного времени, отведенного на 
эти :предметы. -

Мипистерствам про•свещеіня (народного образования) со-
юзных республик Іпредоставляется право увеличить yчeбную 
нагpyзку на изученне родного -и русского языка на один час в 
неделю. 

9. Педагогическичг ,совeтам разрешается вносить изменения 
в распределение часов на отдельные предметы по полигодиям в 
пределах общего количества учебного времени, отведенного на 
данную дисциплину. 

10. Учащиеся, имеющие ,длительный пеpepыв в учебе или 
ранее не изучавшие иностранный язык, .могут освобождаться от 
иностранного языка грешениелг педагогичеокого сoвета школы. 

Учащимся, не изучавшим иностранный язык, -в аттестате о 
среднем образовании в графе «иностранный язык» ставится 
п рочегр к. 

11. Выпускные экзамены в VIII и ХІ классах и пере-
водные экзaмены в VII, ІХ и X классах проводятся в соответ-
ствии с инструкциямг-г министерств просвещения (народного 
образо-вания) cоюзных республик. 

Экзамены, сданные учащимися, дей-ствительны в течение 
двух лет. 

12. Для учащіихся--моряков, -выполнивших учебный :план, но 
по условиям работы ие сумевших прибыть на переводные гІли 
выпускные ээкзамены в yстановленные сроки, -с разрешения об-
лаcтныx (краевых) отделов а родного - образования экзапгеиьР 
могут быть -организованы в другой период времени. 

13. Вы-пускные экзамены за курс восьмгилетней школы ича-
щиеся-моря-ки могут сдавать в самой школе или на ее учебно-
коисультационных пунктах. 

Выпускные э-кзамены за куре -средней школы учащиеся сда-
ют в самой школе -или на ее береговых учебно-консульта'цион-
ных пунктах. 

Главное управление игкол 
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коллегией Министерства ггросвеи;ения 

СССР 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 

ОБЪЯСНИТІ ЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс обществоведения введен -с 1962/63 учебного гада в вы-
цускных классах средней школы. Истегкшие годы покавали 
большое положительное значение обществоведения для. форми-
рования коммуни!стическогго мировоззрения учащихся. Курс апо-
собствует глубокому ;пониманию учащим-ися актуальных вопро-
сов теории и политики Коммунистической партии, воспитанию 
молодежи в духе коммунистической ісазнательнасти. 
B современных yсловияx возрастает значение марксистско-

ленинской теории, повышается роль общественных наук в ком-
мунистическом строительстве. Партия исходит из того, что 
-овладение маргксизыам-лен-инизпгопг необходимо для всех ком-
мунистов, работников любой отрасли государственной, хозяй-
ственной и общественной деятельности. ЦК КПСС ука-
зы вает .на необходимость «особое внимание обратить на ,идей-
ную закалку молодых коммунистов и комсомольцев, на вогпи-
тание их в духе ленинизма, на революционных, гпатриотических 
и трудовых традициях советского народа» г. 

Важную роль в выполнении этих yказаний играет курс 
обществоведения. Обществоведение помогает систематизиро-
вать, обобщать и развивать знания, получаемые в школе. Зна-
комясь -с .законами общественного развития, yчащиеся глубже 
понимают +трабле-мы -со.оременности, закономерность ,движения 
общества к коммунизму. Изучение обществоведения укрепляет 
y учащихся уверенность в окончательной победе великого дела 
ленинской партии, победе коммyнизма во всем мире. 

Курс обществоведения пpизван показать учащимся, что 
марксизм-леннн;изм есть результат практической и теоретиче-
ской деятельности многих поколений. Вместе c тем в нем харак-
теризуется возникновение марксизма как революционный пере-

Постановление ЦК КПСС 0 мерах по дальнейшему развитию общест-
вeнных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве». 
«Коммунист», 1967, № 13, стр. 12. 
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ворот во взглядąх на природу и общество, вскрывается великая 
преобразующая роль марксизма-ленинІІзма, показывается, что 
«деятельность Ленина, его учение оказали огромное влияние 
на российское и международное освободительное движение», то 
«ленинизм,—это марксизм эпохи иМпериализма и пролетарских 
революций, эпохи крушения колониализма и победы националь-
но-освободитeльных движений, эпохи перехода человечества от 
капитализма к социализму и строительства коммунистического 
общества»'. 

Важное значение для выработки научного лгиравоззрения 
Yчащихcя имеет изучение вогпросов философии. Усвоение важ-
нейших положений диалектическогo и исторического материа-
лизма — необходимая теоретическая база для изучения всего 
Ісурса обществоведения. Тема «Диалектический и исторический 
материализм — оіснова научного мировоззрения» знакомит с 
основными черта ми пІатериалнстической диалектики, не става 
целью подробное изучение ее законов и категорий. Раскрывая 
диалектико материалнстическое решение основного вопроса 
философии, она позволяет научить ,проблему соотношения ма-
терии и сознания, п-ознакомить с лтатериалистическим учением о 
пире, материи н о.сновны х фор,птах ее cyществования, o созна-
нии как свойстве высокоорганизованной материи, высшей фор-
ме отражения действительнОсти, -продукте общественного раз-
вития. Предусматривается изучение основных вопросов теории 
познания -как отражения ,дейстаительностті в сознании челове-
ка, обасновывает.ся роль общественной практики, подчеркивает-
ся творческая сила мышления и беагранаічность познания. 

Учащиеся должны понять, что величайшим завоеванием на-
учной пгы сли является исторический матeриализм, который дает 
ггелыную и стройную нaучную теорию, показывающую, как из 
одного уклада общественной жизни развивается вследствие 
Роста лроивводительиых сил другой, более высокий. 
В курсе обществоведения раскрывается первичность общест-

венного бытия -и -вторично-сть общественного сознания как ко-
реттной принцип материалистического понимания истории, a 
развитие Общества анализиpуется как закономерный, естествен-
тІОистсдрицаский процесс. Рассматривая объективные условия н 
субъективные факторы в истории, обществоведение учит ис-
ттользованию загкойов общественного развития, показывает не-

субъективизма смарксизмом-ленинизмом. 
Подцеркивая единство диалектического н исторического ма-

териализма, курс обществоведения вскрывает непpимиримость 
материализма иидеализма, сущность партийности философии. 

«К ІОО-летиго co дня рождения Владимира Ильича Ленинаю. Тезисы 
Центpального Комитета Коммунистицеской партии Советского Союза. !і., 
Политиздат, 1970, стр. 5. 
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Пр-и этом ,важно указать на неразрывное единство партийности 
и научной объективности марксистско-ленинской философии. 

Для усиления -внимания к важнейшим проблемам экономи-
ческого учен-ня маргкс.изма-лени-низма, .к учению о революцион-
ном характере перехода от капитализма к социализлу выделена 
в качестве самостоятельной тема «Капитализм —последний 
эксплуататорский строй. От кагп'итализма — 'к социализму». Она 
посвящена карагктеристике экономического строя ка:п.италисти-
•геского oбщества и созр.еваюгцих в нем сил, способны х разру-
шить это общество и создать революционным путем новое, со-
циалистическое общество. В этой теме характеризуется импе-
риализм как канун социалистической революции, показываются 
новые явления в развитии современного империализма, отмечен-
ные в документах, принятых международным Совещанием ком-
лгунистических и рабочих партий 1969 года, подчеркивается, что 
переход от капитализма к социализму стал основным содержа-
нием современной эпохи. Именно c позиций борьбы между со-
циализмом и империализмом рассматриваются c учащимися 
проблемы современного мирового развития. 
B программе предусмотрено целостное, последовательное 

изyчение проблем социализма и коммунизма в теме «Социализм 
и коммунизм — две Фазы единой коммунистической формации». 
B гэтой теме изучаются основные черты ісОциалиІстического -строя, 
его ,производительные силы и п-роизводственны е отношения, 
действие основ-нога экономического закона социализма, плано-
меpность развития ,народного хозяйстаза, особенности товарно-
денежных отношений в социалистическом обществе. Здесь же 
ра-ссматриваются воп.ро.сы труда и расгпределения при социа-
лизме, социальная структура общеcтва, нациoнальные отноше-
ния, политичеcкая организация общества, советокое право и его 
система. 

Раскрывая вопросы іперерастания социализма в коммунизм, 
программа -обществоведения сосредоточивает внимание на ос-
новных задачах коммунистического строительства. Эти вопро-
сы, как и все содержание курса обществоведения, должны рас-
сматриваться на основе положений и выводов документов 
XXIV съезда КПСС. Полное и всестороннее отражение должен 
найти данный съездом глубокий анализ перспектив развития со-
ветского общества, г-гаучное обоснование главных задач совре-
менного этапа коммунистического строительства. Важно, что-
бы в результате учащиеся получили цельное научное представ-
ление o сущности и основных чертах коммунизма как высшей 
формы организации общественной жизни. 

изучение теории и практики коммунистического строитель-
ства должно соч:етатыся с рассмотрением задач; стоящих перец 
выпуекн.иками школы, что имеет важное значегтие для полити-
чecкoгo, гражданского воспитания молодежи. 
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«Формирование коммунистического мировоззрения и нравст-
венности происходит в обстановке острейшей идeологической 
борьбы на международной арене. Это требует последовательно-
го проведения классовой линии в вопросах воспитания, четкости 
r яcности идейных позиций, дальнейшего повышения револю-
ционной бдительности, последовательной борьбы против аполи-
тичности, частнособственнических пережитков и мещанских на-
строении, проявлений нигилистического отношения к завоева-
ниям соцгьализма, против проникновения буржуазных и реви-
.зггонистских взглядов» г. 

Тема «Коммунистическая партия Советского Союза — ру-
ководящая инаправляющая сила советского общества» изуча-
ется на основе oбoбщения предыдущего материала, что позво-
ляет наиболее полно !показать вoзpастание роли КПСС -в ком-
мунистическом строительстве. 
. Изучение курса завершается раскрытием основных итогов .и 
перспектив мирового рaзвития. Учащиеся должны глубоко осо-
знать, что «револгоц.ионное дело, начатoе Великой Октябрьской 
социалистической революцией, -ширится, крeпнет и побеждает. 
Социализм — сегодняшний день сотен миллионов людей и зав-
трашний день всего человечества» 2. 

необходимое услoвиe успешного изучения обществоведе-
ния — его тесная -взаимосвязь с другими школьными предмета-
ми. Знания ло біиологии, физике, химии, истории, географии и 
дРугцлг наукам создают лре.дпасылки для ,понимания учащимися 
философских обобщений и других теоретических вопросов в 
Курсе абществоведеция. Обществоведение, опираясь на истори-
ческие знания учащихся, не дублирует их, a сосредоточивает 
внимание на теоретических вопросах, углубляющих материа-
листическое понимание истории. Таким образом, все учебные 
предмстьі, способствуя формированию материалистического ми-
р Овозар енія, ооцводят школьников ,к ,пониманию и усвоению 
важнейших положений марксистско-ленинской теории. Общест-
воведeние, развивая ,и обобщая знания учащихся по гуманитад-
ны,м и естественным дисциплинам, завершает н условиях сред-
ней школы формирование научного мировоззрения учащихся, их 
идейно,политическую подготовку. 

роцессе  Даания бесвоведіи 

торве пРр 3зведерияо КВ Марксоа,щ Ф.г Энгелеь ая и зВ а гИ. Ленина, 
a также важнейшие положения Программы КПСС, материалом 
XXIV съезда КПСС, тезиcов ЦК КПСС «50 лет Великой 

г «К 100-летию co дня рождения Владимира І1льича Ленина». Тезисы 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. М.,. 
Пoлитиздат, 1970, стр. 60. 

2 «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Тезисы 
ЦК КПСС. М., Политиздат, 19б7, стр. 5, 
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Октябрьской социалистической революции» , постановления ЦК 
КПСС «0 50-лeтии ВЛКСМ и задачах коммунистического вос-
питания молодежи», тезисов ЦК КПСС «K 100-летаю co дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», документов, принятых 
международным Совещанием коммунистическим и рабочих пар-
тий 1969 года, и других документов, отражающих актуальные 
вопросы теории и политики Коммунистической партии, между-
ггародного коммунистического движения. 

Реализация задач, стоящих перед нурсол.х обществоведения, 
во многом -зависит -от -выборе форм и методов преподавания. 
Характер этого курса требует творческого подхода к использо-
ванию организационных форм учебно-воспитательной работы. B 
практике преподавания -наряду ,с лекциями прав-одятся занятия 
'еминарского та-па, школьные конференции, диопуты; значитель-
ное место при изyчении общствове,дения занимают встречи 
уча щихся c коллективами производственных тредприятий, c 
работниками местных Советов, ;различных государственных и 
общественных учреждений. На занятиях рекомендуется исполь-
зовать таблицы, :диапозитивы , гдиафильмы, кинофильмы (в част-
пости, кинокурс «Обществоведение») и другие наглядные лосо-
бия, технические средства оібучения. 

Все большее значенч►е приобретает самостоятельная работа 
учащихся, включен-ие в нее элементов ,исследо,вания, анализа, 
обflбщения фактов действительности. B практику вошло исполь-
зование краеведческого материала, в том числе и добы того 
самими учащимися. 

Крайне важно, чтобы применяемые учителем методы стю-
собнствжовали -вооружению учащихся глубокими знаниями, фор 
мировали диалектика-лтатериалистические взгляды и личность 
ученика, его .поведение, вооггитывали принциаиальность, созна-
тельное отношение к выполнению общественное-о долга, учили 
правильно сочетать личные и обществен-вые -интересы. Вовлече-
ыие учащихся -в общественную работу — необходимая предпо-
сылка успешного овладения школьниками содержанием курса 
обществоведения, выработки твердых коммуни-стических убеж-
дений. 

Эти задачи решаются не толыго учителем обществоведения, 
по и слаженной, делеу.стремленной работой всего педагогиче-
ского коллектива школы оовместно е комсомольской организа-
цией. 

Изyчение обществоведения в средней шкале —это лишь на-
чальный этап в овладении. основаліи марксизма-ленинизма. Оно 
закладывает необходимую базу для дальнейшего изучения 
марксистско-ленинской теории в системе гполітичеокого просве-
щения, в высшей школе, путем самообразования. 

34 



Г 

УЧЕБНЬІІІ ПЛАН 

XI КЛАССА ВЕЧЕРНЕИ (СМЕННОЙ) СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ШКОЛЫ 1 

Обществоведение 

Темы 

Число часов на изучение темы 

Учебный год 
36 недель 

Урохи ј Коне. 

Учебный год 
28 недель 

Уроки г Коне. 

Групповые 
консуль-
тации в 
заочной 
школе 

Введение 1 
1 темa 16 
2 тема 7 
3 тема 26 
4 тема 3 i 
Заключение 2 J 

Всего 

5 
3 
8 
2 

1 
16 
7 

27 
З  
2 

4 
9 
6 
9 

55 1S 56 14 

П р и м е ч а н и e. Зачеты проводятся по 1, 2, 3, 4 темам. 

п р о г Р А м А 

Введение 

1 
6 
2 
7 
2 
1 

19 

Форлчированне коцмунистического мировоззрения, глубокое 
понилганіие политики партии и борьба за ее претворение в 
асизнь — иеобходиое условие активного и сознательного 
участия каждого советского человека в ко гцунистическом 
стрoительстве. 

Задачи и содержание курса «Обществоведение». 

Tem а 1 

Диалектический и исторический т атериализт — 
основа научного мировоззрения 

Исторические предпосылки возникновения марксизма. Зна-
чегие революционного переворота, совершенного K. марксом и 

г Распределение часов по темам дано в соответствии с типовым учебным 
планом, утвержденным Министерством просвещения СССР 7 иая 1969 
года. 
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Ф. Энгельсом во взглядах на природу и общество. Развитие 
марксизма B. И. Лениным. 

Составные части марксизма-ленинизма. 
Великая преобрааующая роль марксизма-ленивизма-. 

Основные вопросы диалектического материализма. Первич-
нoсть материи и вторичность сознания. Материя и основные фор-
мы ее существования. 

материалистическая диалектика как учение o развитии, все-
Общей связи и взаимной обусловленности явлений, как метод 
познания и преобразования действительности. Законы диалекти-
ки, их объективный и всеобщий характер. 

Познаваемость мира. Общественно-истоpическая практика— 
основа познания и ;критерий истины. 

Материалистическое понимание истории. І'Історический ма-
териализм — наука об общих законах общественного развития. 

Общественное бытие и общественное сознание. 
Роль труда в возникновении и развитии человеческого об-

щества. Способ производства — материалыная основа жизни 
общества. Производительные силы и производственные отноше-
ния, их единство и взаимосвязь. Закон іоатветствия производст-
венных отношений уровню развития и характеру производитель-
ггы х сил. Развитие и смена общественно-экономичeских форма-
ций — объективный и закономерный процесс. . 

Классы, роль классовой борьбы в развитии общества. Про-
исхождение и сущность государства и права. Исторические 
типы и формы государства. Основные функции государства. 

Объективные и субъективные предпосылки социальной ре-
волюции. Революционная ситуация. Сущность, характер и дви-
жущие силы социальной революции. Вопрос o власти — основ-
ной вопрос всякой революции. Коренное отлипие социалистиче-
ской революции от революции буржуазной. Социально-экономгг-
ческие преобразования — решающий итог победоносной рево-
Л}оЦИИ. 

Исторические формы oбщности людей: род, племя, народ-
ность, нация. Противоречивые тенденции в развитии националь-
ных отношений. Несовместимость пролетарского интернациона-
лизма с буржуазным национализмом. Социальная сущность и 
задачи национально-освободительного движения. 

историческая необходимость и сoзнательная деятельность 
людей. Трудящиеся массы — подлинные творцы материальных 
гг духовных благ, решающая сила революционного преобразо-
вания общества. Роль личности в истории. Возрастание роли 
народных масс в ходе общественного развития. Общественное 
сознание — активная сила исторического процесса. 
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Диалектический й исторический материализц — фнлософ  
сісая основа коп-гмунистического мировоззpения. Непримири-
мость материализ•ма и идеализма. Единство партийности и на- 
учной объективноети в марк-систско-ленинской философии. 

Тема 2 

Капитализм — последний эксплуатaторский строй. 
От капитaлизма — к социализму 

Капиталистический способ производства, его основные чер-
ты. Товар и его свойства. деньги. Закон стоимости. 

Сущность капиталистической эксплуатации. Прибавочная 
стоимость. Капитал. На-копление капитала и усиление эксплуа-
тации тpyдящихся. Основное противоречие капитализма. 

империализм — высшая и последняя стадия капитализма. 
роопІдство монополий - основная черта империализма. Госу-
дарственно-монополистичес.кии капиталгзц. Иипериализм — 
канун социалистической революции. Oбострение противоречий 
капитализма в период империализма. Углубление общего кри-
зиса капитализма. Реакционная агрессивная природа империа-
лизма. Усиление политической реакции. Рост милитаризма. Им-
периализлг — источник военной опасности. 

Революционный характер перехода от капитализмa к со-
егиализму. Всемирно историческая миссия пролетариата. марк-
сизм-ленинизм o социалистической революции с диктатуре про-
летариата. необходимость и сущность переводного периода от 
капитализма к социализму. 

Переход от капитализма к социализму — основное содержа-
ние современной эпохи. 

Тем аЭ 

Социализм и коммунизм — две фазы единой 
коммунистической формации 

Социaлизм —первая фаза коммунистического общества 

Социалистическое производство, его основные черты. 
Социалистическая собственность на средства производства— 

оконолгическая основа социализма. Формы ссциалистической 
собственности, их общие черты іи различия. Ведущая роль го-
сударственной собственности. Государственные предприятия, 
Управление ими. Колхоз, его фонды; организация и оплата труда; 
органы управления дел ами колхозов. Собственность общест-
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венных организаций. Личная собственность. Охрана законом 
социалистической собственности в СССР. 

Цель социалистического производства и средства ее дости-
жения. Коренное отличие цели социалистичeского производства 
от цели капиталистического производства. Основной экономи-
ческий закон социализма. 

планомерное развитие народного хозяйства. Пропорции и 
темпы разви иясоциалистического производства. Закон пла-
номерного, пропорционального развития г-гарадного хозяйства. 
Задачи планировaния. Дальнейшее совершенствование плани-
рования общественного производства п управления им. 

Товарно-денежные отношения при социализме. Роль закона 
стоимости и денег при coциализме. І-Іациёнальный доход. Го-
сyдарственный бюджет. Режим экономии. Xозрасчет. Себестои-
мость, цена, прибыль, рентабельность в социалистичеcкой эко-
г-голгике. 

Труд и распределение при социализме, Принципы социализ-
ма: «Кто не работает, тот нe ест», «От каждого по способнос-
тям, каждому по труду». Экономический закон распределения 
по труду. Характер труда при социализме. Социалистическая 
кооперация труда. Роль производительности труда, факторы ее 
повышения. Единство моральных и матеpиальных стимулов тру-
да.-Значение соревнования в развитии инициативы трудящихся, 
в росте производительности труда. Воспитание сознательной 
трудовой дисциплины и бережливости. 

Социалистическое расширение воспроизводства. пути повы-
шения эффективности общественного производства. 

Социальная структура социалистического общества. Рабо-
чпй класс, колхозное крестьянство, интеллигенция. Ведyщaя 
роль рабочего класса в социалистическом обществе. Укреп-
ление союза рабочего класса и крестьяггства. морально-полити-
ческое и идейное единство советского народа. 

Нации и народности при социализме. Разрeшение националь-
ного вопроса в -СССР на основе ленинской национальной поли-
тики. Принципы построения социалистического многонациональ-
ного государства. Укрепление дружбы народов. Советский на 
род — новая историческая общность людей, сложившаяся в про-
цессе социалистического строительства. Создание прочных основ 
для дальнейшего расцвета и сближения наций. 

Советское государство и право. Социалистическое государст-
во диктатуры пролетариата, его задачи и функции. 3акономер-
г-гость; перерастания государства диктатуры пролетариата в об-
щенародное государство. Коренное отличие социалистического 
государства от эксплуататорских государств, социалистической 
демократии от демократии буржуазной. 

Конституция СССР — основной закон Советского государ-
ства. Советы — политическая основа СССР. Органы государст-
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венной власти и государственного управления. Система совет-
ского права. Суд и прокуратура; принципы советского право-
судия. 

Основные права и обязанности советских граждан. Единст-
во прав и обязанностей. Равноправие граждан в СССР. Гаран-
тия прав и свобод. Социалистическая законность и охрана прав 
граждан СССР. Юридическая ответственность в социалистиче-
cком общeстве (уголовная, административная, гражданская, 
дисциплинapная). 

Право на труд. Трудовые отношения при социализме, их ко-
ренные отличия от капиталистических трудовых отношений. 
Tрудовой договор. Пopядoк трудоустройства. Коллективный до-
говор, охрана труда. Условии трудa женщин и подрестков. Пра-
вила перевода на другую работу. Основания и порядок увольне-
ния. Рассмотрение трудовых споров. 

Право на отдых и материальное обеспечение в старости, в 
слyчае болезни и ,потери трудоапособности. Право на образова-
ние. Политические права и свободы. 

Обязанности советских граждан трудиться, соблюдать Кон-
ституцию ССіСІР и иоп-олнять зaконы, честно относиться к об-
щественному долгу, уважать правила социалистического об-
щежития. 

Воинская служба в СССР — почетная обязанность. Защита 
Отечества — священный долг ' каждого гражданина СССР. 
Значение 3акона o .всеобщей воинской обязанности. 

Брак и семья. Права и обязанности членoв семьи в совет-
ском обществе. 

перерастание социализма в коммунизм 

Полная, окончательная победа социализма — главный итог 
револгоцианно-преобразующей деятельности советского народа 
под руководством Коммунистиче-окой партии. Общие черты и 
особенности социализма и коммунизма. Постепенное пере-раста-
ние социализма в коммунизм — объективная закономерность 
общественного развития. Программа КПСС o главных задачах 
коммугнистического строительства в СССР. Всестороннее обос-
цование и ко-нкретизация задачкоммунистического строитель-
ства в решениях ХХІІІ и XXIV съездов КПСС. 

Создание материально-технической базы коммунизма на 
основе развитии науки и техники, механизации гг автоматиза-
нии, непрерывного роста производительности труда — главная 
экономическая задача советского общества. Основные на-
правления создания материально-технической базы комму-
ггизм a. 

Роль научно-технического прогресса в строительстве комму-
низма. Экономичeская политика КПСС на современном этапе. 
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Рост благосостоянІІя народа—высшая цель экономической по-
лптикп. Задачи плана развития народного хозяйства СССР на 
1971— І 97ё гг. 

Формирование коммунистических обществeнных отношениіі. 
Единая общественная собственность —экономическая основa 
коммунистического общества. постепенное перерастание социа-
ли.стическ'их форм собственности в единую коммунистическую 
собственность. Стирание существенных различий между горо-
;хом и деревней, между умственным и физичеcким трудом. По-
строение бесклассового общества. 

Создание изобилия материальных и духовных благ, пре-
вращение труда в первую жттзненнуІо потребность — условие 
перехода к коммунистическому принципу: г <Т каждого по спо-
собностям, каждому ло лотребностялг». 

Совершенствование и укрепление социалистического госу-
дарства как главного орудІІя борьбы за коммунизм. ХХІV съезд 
КПСС o дальнейшем развитии социалистической демокра-
ТшІ. 

духовная культура социализма и коммунистическое воспи-
тание трудящихся. B. И. Ленич o формировании человека ком-
мунистического общества. Задачи идеологической работы на со-
временном этапе, осІговные направления воспитания трудящих-
ся в духе высокой коммунистической сознательности. 

Пути формирования научного мировоззрения. Возрастающая 
роль общественных наук в коммунистическом строитeльствe. 
гмарксистско-ленинская идеология — последовательное выраже-
ние коренныx интересов рабочего класса, всех трудящихся и 
вместе c тем проверенная опытом социализма научная теория, 
дающая объективно верную картину мира, надежный ориентир 
в. практической деятельности. 

Коммунистическая мораль. Развитие высокой политической 
сознательно.ети и коммунистического отношения к труду и об-
щественной собственности, воспитание молодежи в духе совет-
ского патриотизма, пролетарского интернационализма, .непри-
миримости к буржуазной идеологии, готовности защищать за-
воевания социализма. 

СоцггалцстІІческая культура — всемирно-исторический шаг 
в духовном развитии человечества, активный фактор коммунп-
стического воcпитания. 

Борьба против влияния чуждых нравов и традиций. Преодо-
ление отрицательных явлений в сознании и поведении 
людей. 

Роль социалистического коллектива в общественно-поли-
тической жизни, в коммунистическом воспитании трудя-
щихся. 

Всестороннее и гармоническое развитие личности в процессе 
коммунистического строительства. 
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Тема 4 

Коммунистическая партия Советского Союза — руководящая 
и направляющая сила советского общества 

Основы марксистско-ленинского учения o партии рабочего 

класса. 
программа КПСС — научное изложение целей н задач пар-

тии. устав KПСС — основной закон внутритТартиііной жизни. 
ХХІV съезд КПСС o развитии внутрипартийной делІократиІі, 

соблгодении лeнинских норм партийной жизни, повышении ак-
тивности коммунистов. Коммунистическая партия — авангард 
всего советского народа, политический руководитель рабочего 
класса и всех трудящихся. Единство партии и народа. 

Осуществление руководящей роли КПСС через систему го-
сударственных и общественных орган1зацин. Профсоюзы — 
школа коммунизма. ВЛКСМ — активный помощники резерв 
партии. Возрастание руководящей роли партии в коммуннгстпце-
•ком строительстве. 

КПСС — составная часть международного ком мv'нистиче-
ско-го движения. Борьба КПСС за единство международного 
коммунистичеакого и рабочего движения на основе принципов 

марксизма-ленинизма. 

ЗАКЛЮЧЕНИE 

Великая Октябрьская социалистическая революция — пер-
вый победоносный якт мировойсоциалистической революциІн, 
начало революционного перехода от капитализма к соцІІализлгу 
во всем мире. 

Победа социализма и коммунистІческое строительство в 
СССР, сбразование и успешное развитие мировой системы со-
циализма, усиление рабочего движения н успехи нациснально-
освободительног-І борьбы — реальное воплощние ичения Л1арк-
- Энгельса —Ленина. 
Обострение идеологической борьбы в современных словиях. 
Идеи коммунизма — ведущие идеи нашего времени. Іісто-

рнческая обреченность капитализма и неизбежность победы 
комминизма во всем мире. 



•х 

Утверждено . 
Министерством просвещения СССР 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

B образовании, развитии и коммуЁисти-ческом воспитании 
молодежи большая и ответственная роль принадлежит школь-
ному курсу истории, призванному освещать развитие человече-
ского общества как единый :законолтерный процесс. 
В основу школьного преподавания истории положены ленин-

ские указания o необхоцимо.сти «дать живую картину известной 
формации ,при строго научном объяснении ее»', обеспечить та-
кое изложение исторического процесса, «чтобы не было в e р х о-
г л я д с т в а, чтобы знали факты» 2. 

Центральный Когмитет КПСС и Совет цинистр-о.в СССР ука-
зывают: «Курс истории в средней школе должен способствовать 
выработке y учащихся в .доступной для них форме .научного по-
нимания закономерностей истории развития общества, форми-
ровать y учащихся убеждение в -неизбежностги гибели капита-
лизма и победы коммунизма, последовaтельно раскрывать роль 
народных масс как подлингны х творцов истории, создателей ма-
териальных и духовных ценностей и значение личности в ис-
тории. 

Особое значение приобретает 'в настоягцее время изyчение 
вопросов современного этапа коммунистического строительства, 
раскры тіе роли Комтгугнистической партии как ведущей, руко-
водящей и направляющей силы советского общества. 

Прeподавание истории и других oбщеобразовательныx пред-
метов -в школе призвано воспитывать молодежь в духе комлгу-
нистической идейности и моралі, нетерп.илго-сти к буржуа3ной 
идеологии, в духе социалистического патриотизма и пролетар-
ского интернациогналязма, глубокого уважения к труду и спо-
собствовать подготовке учащихся к активной общественной 
жгг3НИ» з. 

Основные задачи ком мунистического воспитания молодежи в 
современных условиях сфорлтулированы в Программе Коымунгг-
стической партии Советского Союза, в решениях XXIV съезда 
КПСС. B резолюции XXIV съезда по Отчетному докладу ЦК 

І В. И. Л e н и н. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 140. 
2 В. И. Л e н и н. Полн. собр. соч., т. 52, стр. 24. 
а«Вопросы идеологической работы». Сб. важнейших решений КІІСС 

(1954-1961 годы). М., Госполитиздат, 1961, стр. 216. 
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KПСС подчеркивается, что формирование y трудящиxся марк-
систско-ленинского мировоззрения, высоких . идейно-политиче-
cких качеств, норм коммунистической морали остается и впредь 
центральной задачей идеологической работы. Важнейшая со-
ставная часть идейно-политической работы —воспитание комму-
ІІистического отношения к труду и общественной собственности. 
B постановлении ЦК КПСС «0 50-летим ВЛКСМ и задачах 

коммунистического воспитания молодежи» yказывается, что 
главное состоит прежде всего в том, чтобы: . 
— «готовить поколение всесторонне р азвитьІх, высокообразо= 

нанных людей, стойких и самоотверженных борцов за победу 
коммунизма, способных управлять делами общества и госу-
:гарства. Учить комсомольцев, всех юношей и девушек творче-
cки овладев агь марксистско-ленинскoй теорией, формировать y 
них научное материалистическое мировоззрение, воспитывать 
идейную убежденность, классовый подход к явлениям общест-
венной жизни, преданность делу партий.. Вся наша молодежь 
должна знать учение Ленина, уметь жить и бороться по-ле-

нІіІІСКИ; 
— воспитывать молодежь на опыте Коммунистической пар - 

ии, на рeволюционныx, боевых и трудовых традициях народа, 
нeyстанно развивать у нее чувство советского патриотизма, 
нерушимой братской дружбы народов СССР и пролетарского 
интернационализма, любви к социалистической Отчизне, по-
стоянную готовко.сть с оружием в руках защищать завоевания 

Октября; 
— формировать y юношей и девушек коммунистическое от-

ношение к труду, социалистической собственности, высокую от-
ветственность за дела коллектива и общества, добиваться, что-
бы они ясно сознавали неразрывную связь лич:нык идеалов c 
великими целями народа; 
— воспитывать подрастающее поколение в духе коммунисти-

чeской морали и нравственности, коллективизма н товарищест-
ва, .нетерпимого отношения к проявлениям эгоизма, мещанства 
и частнособственнической психологии, к нарушениям норм 
социалистического общежития и советских законов; . 
— повышать революционнуго бдительность комсомольпев и 

молодежи, настойчиво прививать им непримиримость к буржу-
азной ,идеологии и морали, к попыткам пмпериалистической 
Ігропаганды сбить с толку молодое поколение фальшивыми ло-
зуІІгалги «классового мира», беспощадно разоблачать антина-
родную реакционную сущность капитализма»'. 

Крупный вклад в решение всех этих ответственных задач 
вноcит обучение истории. 

' Постановление ЦК КПСС «0 50-лeтии ВЛКСМ и задачам копгыунисти-
ческого воспитания молодежи». M., «Молодая гвардпя», 1968, стр. 6-7. 
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Публикуемые в настоящем сборе-тике программы составлеиьх 
применительно к следующему порядку преподавания истории в• 
школе и соответствуют количеству недельных часов, установ-
ленному. учебным планом: 

•1 класс — история древнего мира; 
VІ класс —история средних веков; 
VІІ класс — история СССР c древнейших времен до конца 

ХVІІІ в.; 
УІІІ класс — .новая история, первый период; история ССCР 

c конца ХVІІІ в. до конца ХІХ в.; 
ІХ класс — новая история, второй период; цстория СССР c 

начaла ХХ в. до Октябрьской социалистической революции; 
Х класс — история СССР c Великой Октябрьской социалис-

тической революции 1917 г. до гдчала Великой Отечественкон 
войны; новейшая история, до. начала второй мировой войны ; 

ХІ класс — история СССР c начала Великой Отечествен-
ной войны ,до нaших дней, итоговое предэкзаменационное по-
вторение; новейшая история c начала второй мировой войІы-

Программа предлагает также примерное распределение Ніа-
териала, выноcимого на консультации и зачеты. Введение заче-
тoв не исключает текущего учета внапшг и проведения конт-
рольных работ на уроках. 

Распределение часов в программах на отдельные темы яв-
ляется примерным. 

* ж ж 

.B основу программ по истории для вечерней (сменной}, 
средней школы положены программы общеобразовательной 
шгколы. программы для вечeрней школы сохраняют такую же 
структуру и те же основные факты, важнейшие понятия и зако-
номерно'стн по истории древнего мира, -сред-них веков, истории 
СССР, новой и новейшей истории, которые включают програм-
мы средней школы. 

Вместе c тем программы учитывают особенности состав а 
учащихся ц условия обучения в вечерней школе. 

Жизненный Опыт учащихся до известной степени помогает 
іі в изучении истории. Они быстрее ориентируются в содер-
жании предмета, им знаком ряд экономичeских, политических 
гг социальных понятый, например, таких, как «государство», 
«классы», «революция» и т. д. 

Условия обучения в вечерней (сменной) школе требуют ог 
учителя обеспечить усвоение учащимися учебного материала 
главным образом на уроке, во время классныхзагнятий. Но Это 
oбстоятельство лишь повышает требование к рациональной 
организации н проверке выполнения домашних заданий по ис-
торг-ги. Учащиеся вечерних школ в силу ряда обстоятельств 
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чаще, чем учащиеся общеобразовательной школы, пропускают 
учебные занятия. Все это создает дополнительные трудности в 
обyчении и заставляет учителя особенно тщательно подойти К. 
планированию и организации учебной работы по истории, в част 
мости к отбору конкретных историческиx фактов, к выбору мето-
дов обучения, способствующих активизацтги познавательной дея-
тeльности учащихся, усвоению изучаемого материала. програм-
ма учитывает эти особецности. 

во всех классах, ттачиная c VI, программой предусмотрено 
вводное ловторег-гие, цель которого — восстановить знания пре-
пьгдущих курсов и тгодготовить yчащихся к усвоению нового 
материала. программа, как правило, определяет основные фак-
ты, понятия и теоретические положения, которые должны быть 
повторeны в пачале учебного года. 
В вечерней школе особое значение приобретает системати-

зация и обобщение знаний учащихся по историческим периодам 
и центральным проблемам курса. поэтому программа преду-
сматривает на это специальное время и опрeделяет характер 
обобщений, содержание вводного, текущего л заключительного 
повторения. B ней уделяется внимание вопросам связи истории 
СССР и всеобщей истории. 

изучение истории в вечерней школе предполагает такое 
раскрытие исторического процесса, которое 9твечало бы повна-
вательным интересам взрослых учащихся и способствовало раз 
витию их самостоятелыности в приобретении .знаний. B связи c 
этим программа включает вопрос об источниках исторических 
знаний, полг-гее рассматривает отдельные факты социальной, по-
литической и культурной истории общества. Глубокое рассмот-
рение названных проблем позволяет сделать курс истории до-
казателы-гылг и интереснылі для учащихся, a также полнее 
использовать их жизненный опыт в учебной работе. 

В курсе истории древнего мира (V класс) yчащиеся знако-
лгятся с первым крупным отделом всемирной истории. Курс 
охватывает огрoмный период времени — историю пер:вобы много 
общества, пpoдолжавшуюся свыше миллиона лет, и историю ра-
бoвладельческих обществ, существовавших в течение трех-че-
тырех тысячелетий и раскинувшихся на громадной территории 
от Атлантического до Тихого океана. -

Изучение в школе истории древнего мира призвано заложить 
y учащихся первоначальные основы мaтериaлистического по-
ниманияистории и научного подхода к историческим фактам и 
историческим источникам. Курс раскрывает систему представ-
лений и понятий, относящихся к двум первым общественно-эко-
номггческим формациям, a также основ-ные признаки ряда об-
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щеисторическик понятий: класс; государство, культура и т. Д. 
B доступной учащимся форме необходимо показать причины воз-
ІІикновения, функции рабовладельческого государства и права, 
раскрыть классовую направленность законодательства рабовла-
дельческого общества. 

lа конкретном фактическом материале курс подводит уча-
щихся к понимаииІо важнейших закономерностей в истории: 
роли труда в развитии общества, перехода от первобытного 
Общества к классовому, причин возникновения .и характера ре-
лигии в древности и т. д. B курсе истории древнего мира осве-
щаются возникновение и лервоначалыньІе формы многих исто-
pичеcких явлений — эксплуатации, госyдарства, религии и др.; 
благодаря этому причинно следственные связи и зависилІости 
выстyпают здесь особенно вьп:укло и доходчиво, a материал 
курса позволяет. наглядно и убедительно показать историчность 
явлений. Обучение истории призваіно выработать y учащихся 
элементарные приемы работы с различными историческими ис-
точниками и другими средствами иагформаци. 

Различие в жизни общества нпри первобытнообщинном строе 
и при строе рабовладельческом, a также разиохарактерность 
исторических источникОв по каждому из этих периодов требует 
дифференциации в отборе и группировке материала .по истории 
первобытного и классового обществ. 

История пер,вобыт'ного общества раскрывается ,в .форме обоб-
щенных характеристик важнейших ступеней его развития. Ей 
поcвящен гпервыи раздел курса. Процесс развития классового 
обществ а юсвещается на конкретнем материал е истории отдель-
Ігых стран, игравших круп-ную роль в экономической, Иолити-
ческой ги культурной жизни древнего мира. Разделы, посвя-
щенные истории іклассового общества, построены ьІонографиче-
ски. История каждой страІгы излагается в хронологической по-
следовательности за в'се то время, копда она играла существен-
ную роль в мировой истории. ,ВІМеСТе С Тем история стран вклІо-
чается 'в курс в той последовательнoсти, в какой они вступали 
на историческую сцену, т. e. когда в них складывалось классо-
вое общество, возникало государство, достигала относительно 
высокого развития культура. 

Таким образом школьный курс показывает исторический 
процесс с момента возникновения древнейшего рабовладельче-
ского общества на Востоке до падения крупііейшего рабовла-
дельческого государства древности — Римской империи. 
B курсе Освещается своеобразие социалвной, политичecкой и 

культурной жизни изyчaемых стран, вклад, внесен-ный ими в 
развитие миров-ой цивилизации и -вместе c тем общие черты в 
Их истории. Это позволяет без обезличения отдельных стран 
раскрыть основные признаки рабовладельческой формации и 
важнeйшие заковомерности ее рaзвития. 
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В соответствии с указанным принципом построения курс 
сохраняет прежнюю структуру, прoвереннyю многолетним опы-
том школы, и состоит низ «Введеіния» и четырех разделов: 
«Жизнь первобытных людей», «Древний Восток», «Древняя 
Греция», «Древний Рим». 

Изменения, внeсенные в программу, направлены на более 
полное и доходчивое раскрытие исторического процесса, помо-
гающее созданию y учащиxся живых представлений об общест-
венной жизни далекого прошлого и пониманию школьниками 
c достyпной для них глубиной закoномерности и прогрессивно-. 
сти исторического развития. 

Первый раздел ранее действовавшей програлгпгы «Жизнь 
первобытных людей» предусматривал ознаком пение учащихcя 
лишь с возникновенІием и расцветом первобытнообщин'ното 
строя; только в обобщающем заключeнии к первому pазделу 
раскрывал-ось понятие об этом строе и вводился соответствую 
щий термин. C разложением .первобытнообщинного строя уча-
щиеся знакомились уже на материале фоpмирoвания классо-
вого общества в странах Востока и в Треции. 

Новая программа гпредусматривает первоначальное раскры-
тие содержания понятия «первобытнообщинный с трой» на ха-
рактеристике родов-ой общины и последующее ознакомление 
учащихся c :началом разложения первобыт-нообщинны х отноше-
ний. Это позволяет в следующем разделе курса показать фор-
мирование классов как продолжение процесса, начало которо-
му было положено в недрах первобытного общества. B первый 
раздел внесен пункт «Возникновение искусства», что позволяет 
доходчивее раскрыть развитие первобытного человека и полнее 
использовать произведения древнейгиего искусства как важного 
гисточ-нижа наших знаний o жизни и идеологии современного им 

обществ а. 
История древневосточных обществ р аскрьІВаетсџ, как и 

прежде, в оснавнопг на истории Египта. Программа не требует 
характеристики основных периодов древнеегипетской истории, 
но предусматривает изложение в хронологичеcкой последова-
тельности немногих основных ее собы тий от возникновения 
классового общества в долине Нила до упадка древнеегипет-
ского царства в первой половине I тысячeлетия до н. Э. В курсе 
полнее, чем pаньше, показаны особенности рабовладельческого 
строя на древнeм Востоке: наличие широких слоев свободногo 
труцящетося населения и сохранение соседскоїі общины. Полнее 
в :программе освещается культура, в частности иcкусство 

древнего Египта. 
Тема «Междуречье в древности» заменена темой «Передняя 

Азия в древности». Хотя история междуречья, являвшегося 
важней-ш•и,м экономическим, политически-пг и культурным цент-
ром всей Передней Азии, составляет основное содержание темы, 
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н ней освещается история и других стран в I тысячелетии до. 
н. э. На материале истории Передней Азии раскрывается зна-
чение обработки железа, даются краткие сведения .о развитии 
мореплавания и торговли ,в фин-икийских городах. Изyчениe 
лалитической истории передней Азии завершается в теме исто-
рией образования Персидского царства и завоевания им огром-
ной территории от Нила до Инда. Раньше краткие сведения o 
Персидском царстве сообщались в курсе лицгь ,в разделе «Древ-
1яя Греция» в качестве введения к истории греко-лерсидокнх 
войн. Включение :в раздел «Древний Восток» материала о Пер-
сии позволяет более последовательно показать и-сторический 
процесс в Восточном Средигзем-номорье. 
B теме «Древний Китай» основное внимaние уделено его 

истории во время правления династии Хань. Именно в это 
время в Китае наиболее отчетливо проявилась классовая диф-
ференциация и внешнеполятическая агрессия Китайской импе-
рии, происходили кру=пнейшие ,народные восстания, значитель-
ного развития достигла китайская культура. B програлтме 
отмечается, что в искусстве того ;времени разностороннее от-
ражение получила общественная жизнь Ктгтая Ханьского 
периода. 

B разделах по истории Греции и Рима изменения менее 
значительны, чем в предшествующих. 

Последовательность освещения мaтериала в теме «Древней-
шая Греция» построена на основе многолетнего опыта исполь-
зования древнегреческих мифов и поэм в качестве источников 
па истории Греции ХІ—ІХ вв. дo н. э. Формирование при озна-
комлении c мифами и пoэмами ярких представлелий o древней-
шей Греции помогает учащимся глубже и сознательнее усваи-
вать трудный материагг o социальных отношенияx в период 
перехода от первобытнообщинного строя к рабовладельчесг•ому. 
B силу этого подтема «Мифы, поэмы Гомера «Илиада» ✓п 
«Одиссея» — Xудожественные памятники и историческг-іе ис-
точники» помещена выше подтемы «3ааіятия и общественный 
строй в ХІ—ІХ вв. до н. э.». 

Тема «.Греко лерсидск-ие войны и развитие рабства в Гре-
иии в V в. до н. э.» заменена темой «Развіт.ие рабства в Греции 
й возвышение Афин в V в. до н. э.». Эта формулировка темы 
требует обратить основное внимание на изучeние внутреннего 
развития Грeции и в особенности общественной жизни в пери-
од расцвета рабовладельческой демократии. В программе пол-
нее освещается греческая культура в классический период. 
B разделе «Древний Рим» более развернуто охарактеризо-

вана культура конца республики — начала импеpии. 
Из последней темы разделa «Yпадoк г-г гибель Римской им-

перии» исключена в качестве самостоятельной подтепга «Гер-
манцы в первые века нашей эры». 3а счет того сокращения 
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полнее освещается процесс упадка рабовладельческого хозяйст-
ьа и ослабления Рим,скрй империи, раскрываетcя закономер-
иость и неизбежность гибели рабовладельческого строя. 

Новая программа предуаліатривает обoбщающее тематиче-
cкое повторение крупных разделов и всего курса в целом с 
раскрытием ряда важнейших общих проблем истории древнего 
мира: процесса ,развития рабовладельческого строя в древности, 
его прогрессивности по сравнению c первобы тнообщиннъгм стро-
ем, роли народов древнего мира в развитии мировой культуры. 
программа отводит специальные часы на обобщающее повто-
рение. 

Курс истории средних веков (V! класс) включает сущест-
венные и яркие факты, позволяющие дать учащимся относи-
тельно целостное понимание исторического процесса в средние 
века, сформировать y них систему знаний o, важнейших собы-
тиях и явлениях эпохи феодализма: об основных чертах фео-
дального строя и его отличиях от строя рабовладельческого, o 
раздичных фортах политической оргaнизации феодального 
общества, o сущности феодального государства и права, o поло-
жении и борьбе народных масс за свободу и независимость. 
В результате изучения школьного курса истории средних 

веков учащиеся подводятся к понимаіііо закономерности и про-
грессивности смены первобытнообщинного и рабовладельческо-
го строя феодальныьч. 

Доступные учащимся явлении и закономерности развития 
общества раскрьГваются на фактах истории тех стран и наро-
дов, где они проявлялись c наибольшей полнотой и завершен-
нoстью. Так, установление феодализма раскрывается на истории 
франков, образование централизованных государств — на при-
мере Франции и Англии, зарождение капиталистической ману-
гjгактуры — на истории Англии, установление абсолютной мо-
нархии — на примере фрaнцузского абсолютизма. 

Соответственно трем этапам развития феодализма курс де-
лится на три pаздела: 

первый период средневековья (\'—Х вв.) — период уста-
новления феодализма, характеризуется господством натураль-
ного хозяйства, возникновеннем и ростом крупного землевладе-
лия, закрепощением свободного крестьянства и образованиец 
классов феодального общества, борьбой крестьян против за-
хрепощения,образованием феодальногогосударства. 

Второй период средневековья (ХІ—XV вв.) отличается даль-
нейшим ростом производителынасти труда, развитием феодаль-
чых городов — центров ремесла и торговли, укреплением фео-
дального строя, образованием централизованных государств. В 
ряде стран Европы ликвидируeтся политическая. раздроблен-
вость. В этот период происходит расцвет средневековой куль-
туры. 

4 Заи. 219 
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Для третьего периода средневековья (конец XV --серед.ина 
XVII в.) характерно постепенное разложение феодализма, об-
разование в его недрах элeментов нового, буржуазного общест-
ва, зарождение буржуазной культуры, установление новой фор-
лгы политичеакой власти класса феодалов - абсолютной мо-
нархии. 

B этот период возникает и развивается капиталистическое 
производство, начинают формироваться основные классы бур-
жуазного общества. 

Феодальные отношения в целом и абсолютная могна'рхия .ста-
новятся тормозом дальнейшего развития общества. Поэтому 
там, где противоречия между растущим буржуазным производ-
ствоп'г и феодальным строем становятся, как в Hидерландах, 
особенно острыми, создаются цредлосылки для буржуазной ре-
волюции. Основной силой ее являются народные массы, но для 
народа в результате победы революции одна форма эксплуа-
тации — феодальная лишь за-меняется другой — капиталисти-
ческой. 

ж s * 

B публикуемой программе усилено внимание к раскрытию 
причин, классовой сущности и значения ряда явлений ,(народно-
освободительных движений, крестьянских восстаний, реформа-
ции и крестьянской войны в Германии, Нидерландской буржу-
азной революции), a также к оценке деятельности исторических 
личностей. 

Более полно освещаются вопросы развития культуры стран 
Востока, народов, населявших Америку до ее завоевания евро-
пейскими колонизаторами, a также культуры эпохи Возрож-
ления. 

C целью сообщения учащимся некоторых необходимых све-
дений o развитии Германии во второй период средневековья в 
программе отмечена феодальная раздробленность Геpмании, а 
также внесен пункт «Чехия в составе Священной Римской 
империи», позволяющий дать краткую хар актеріістику не голь-
ю Чехии, но п всей империи. 

Облегчены содержание и структура тем, представляющих 
наибольшую трудность для учащихся VI класса. Принята более 
доступная логика изложения вопроса об установлении фео-
дального строя. Несколько сокращены характеристики хозяйст-
ва отдельных стран, снят обзор сельского хозяйства в первый 
период средних веков, исключены некоторые частные факты. 
В программу введены заключения к І и ІІ разделам и ко 

всему курсу, направленные на обобщение материала в доступ-
вой для учащихся форме. 

Новая история зарубежных стран (VIII—ІХ классы) охва-
тывает время от середины XVII в. до Октябрьской революции и 
Окончания первой мировой войны. 
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Первый период новой истории знакомит yчащиx- . 
ся c историей зарубежных стран от Английской буржуазной 
революции середины XVII в. до Парижской коммуны, T. ё. в 
период победы и утверждения капитализма в передовых для 
того времени странах мира. 

Предусмотренное программой введение илхеет целью уста-
новить преемственность с историей древнего мира и средних ве-
ков, что важно для создания у учащихся целостного представ-
ления o поступательном развитии человеческого общества как 
едином закономерном процессе. 

центр альной образовательной задачей курса является во-
оружение учащихся научными знаниями o становлении и раз-
витии капиталистической форімации "в изучаемый период, o 
наиболее существенных явлениях и фактах этого времени. 

На конкретной истории Англии, Франции, США и ряда дру-
гих стран показывается процесс перехода общества от феода-
лизма к капитализму, закономерность этого перехода. Посколь-
ку капитализм утвердился в Англии, США и Франции в ре-
зультате победы буржуазных революций, их изучение занимает 
в курсе большое место. Рассмотрение складывания предпосылок 
этих революций, анализ их задач, хода и сoдержания позволя-
ют наглядно раскрыть учащимся процесс смены феодального 
строя капиталистическим, выявить закономерность буржуазных 
революций и их значeние в этом процессе. Таким образом, ма-
териал курса существеІІно углyбляет и раcширяет понимание 
учащимися неизбежности замены одного общественного строя 
другим, более прогрессивным. 

При выяснeнии движущих сил буржуазных революций важ-
во показать решаІощую роль народных масс, своеобразие рас 
становки классовых сил в ходе отдельных революций, в част-
ности изменение позиции буржуазии в peволюциях середины 
ХІХ в. по сравІ-Іению c рeволюциями XVII—XVIII вв. 

Значение революции для экономичеcкого и пол,итичеоког-о 
развития страны наиболее обстоятельно показывается на при-
мере Англии. На ее истории раскрываются сущность и послед-
ствия промышленного переворота, основные черты капиталис-
тического строя. Важно :при этом опираться на имеющиеся из 
курса средних веков знания учащихся о некоторых признаках 
капитализма, чтобы расширить их и сформировать в более 
полном объеме понятие «капиталистІІческий строй». Учащиеся 
должны усвоить, что основу капитализма составляет частная 
собственность буржуазии на средства производства и эксплуа-
тация буржуазией наемных рабочих, которая о6условлнвает 
неизбeжнoсть острой классовой борьбы пролетариата против 
этого строя. 

Знакомство c историей других стран позволяет подвести 
учащихся к пoнимaнию общей заксномерности и прогрессивно-
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r сти перехода к капитализму и вместе c тем увидеть неизбежное 
многообразие .форм его развития в различных странах. Важно 
при этой паследоватетгьно прослеживать взаимосвязь матери-
альноіі жизни общества c другими сторонами его жизни — из-
менениями государственного строя, форт буржуазного госу-
дарства, развитиeм пoлитической жизни, культуры. Все это поз-
воляет вскрыть прогрессивные черты новой формации в целом и 
наряду с этим показать проявления социально-экономических 
лротиворечий капитализма и классовой борьбы пролетариата 
против ауржуазии, т. e. пoказать присущие капитализму внут-
ренні-ге противоречия, неизбежно ведущие к его гибели. Учащие-
ся должны осознать эксплуататорскую сущность буржуазного 
государства и права. 
B курсе уделено знaчительное внимание характеристике тя-

желого положения пролетариата, его борьбе против буржуа-
зии, раскрытию причин неудач первых классовых выступлениї 
рабочих в различных странах, показу объективных предпосы-
лок возникновения марксизма. 

Тема «Возникновение научного коммунизма» вносит важ-
нейший вклад в формирование y учащихся материалистического 
понимания истории. Обобщающий характер темы , наличие в 

- ней значительного теоретического материала, сложного длгfi 
усвоения, требует всемерной активизации самостоятельной мыс-
лительной деятельности учащихся. Осознанному восприятикъ 
теоретического материала помогает и умелое использование 
учителем имеющихся y них исторических знаний. 
B результате изучения темы учащиеся должны усвоить ос-

новные идеи «Mанифеста Коммунистической партгпг» — с 
классовой борьбе как движущей силе рaзвития антагонистиче-
cких формаций, o всем.ирно-исторической роли пролетариата •в 
коммунистической партии, o неизбежности гибели капитализма, 
o необходимости социалистическoй революции и диктатyры про-
летариата. 

Тема o І Интернационале дает возможность особенно на-
глядно показать значение революционной научной теории для 
развития рабочего движения, роль К. Маркса в сплочении про-
летариата различных стран. 

Специальные темы посвящены истории неевропейских стран, 
в частности образованию независимых государств в Латинскоіі 
Америке, важнейшим событиям истории стран Азии. На кон-
кретном материале .из истории Индии и Китая программа по-
зволяет показать тяжелые последствия колониалистской поли-
тики капиталистических государств для по:коренг-гых или стран, 
героическую борьбу народов этих стран за свою свободу и гге-
эависимость. 

Изучение развития мировой культуры н первый период но-
вой истории дает возможность показать вклад, внесенный на 
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этом этaпе истории человечества в развитие науки, литературы 
музыки, изобразительного искусства. 

Подведение основных итогов экономического и социально 
политического развития общества в первый период новой исто-
рии позволяет наиболее отчетливо проследить выявленные за-
кономерности и закрепить у учащихся определен-Ну систему 
знаний, углубив понимание неизбежности смены феодализма 
капятализмом и роли буржуазных революций, основательнее 
понять cущность капиталистического строя и присущих ему' 
противоречий, обусловливагощих неизбежность в дальнейшеМ 
гибели этого последнего эксплуататорскогo строя п вселгирно-
историческую миссию пролетариата как могильщика кгпитализ-
ма и строителя нового, социалистического строя. 

Структура и содержание курса в тº р о г о пер и о д а п о-
в о й и с т о р и и предусматривают на основе изучения важней-
ших фактов и явлений социально-эканолгического и политиче-
ского развития зарубежных стран усвоение учащимися основ 
ленинского учения об империализме. при изучении истории 
отделыных стран, a затем темы «Илгпериализлт как высшая и 
последняя стадия капитализма» необходимо раскрыть истори-
ческие условия и закономерности, которые привели к перерас-
танию капитализма в илтпериалистическую стадию, и обосно-
вать положение o толе, что империализм —это пгонополистиче-
сюий капитализм, капитализм, вступивший в период yпадка,. 
загнивания, умирания, что империализм — канун социалисти-
ческой революции. При изучении политического устройств а, 
внутренней и внешней политики капиталистических государств; 
последовательно углубляется раскрытие сущности буржyазной 
демократии, буржуазного государств а, которое, как yказывал 
B. Й. Ленин, «никогда не было и быть не может ничем другим, 
как диктатурой буржуазии»' іі тех методов насилия и обмана, c 
помощью которых бyржуазия господствует при империализме. 
ГІри этом показывается_ подчинение монополиям государствен-
ного аппарата, его коррупция. 

Одна из центральных задач курса — глубокое освещение 
вопросов рабочего и социалистического движения, возросшеіт 
роли пролетариата в жизни общества, значения первой в мире 
диктатуры пролетариата —Парижской ̀ коммуны. 

На конкретной истории отдельных стран и деятельности 
ІІ Интернационала следует всесторонне показать рост социали-
cтического движения вширь, борьбу в нем революционной п оппор-
тунистической тенденций. Глубокого раскрытия требуют вопро-
сы o прoявлeнии, сущности и социальных корнях оппортунизма, 
o превращении социал-демократическиx партий Западной Ев-
РОНЫ в партии социальных реформ, o крахе ІІ Интернационала. 

• В, И. Л e н и н. поли, собр. соч., т. 37, стр. 442. 
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Важнейшей задачей курса являeтся освещение всёмирно-ис-
торического значeния ленинизма, непримиримой борьбы партии 
большевиков во главе c Б. И. Лениным против извращежий 
марксизма, против правой и «левой» разновидностей оппорту-
г-іизма и ревизионизма, за чистоту и творческое развгитие марк-
систской теории. Курс содержит необходимый материал, кото-
рый в сочетании c материалом курса истории CССР позволяет 
глубоко .и основательно ра-cкрыть роль Б. И. ЈІеггина как тени- 
aльного продолжателя революционного учения K. Маркса и 
Ф. Энгельса, вожя международного рабочего класса, всех тру-
дящихся, показать международное значение большевизма. 

Программа позволяет достаточно полно и глубоко осветить 
национально освободительную борьбу народов Азии, Африки и 
латинской Америки, под;рывагощуго устoи империализма. 

Изучая тему «Культура в конце ХІХ —начале ХХ вęка», 
особенно важно подвести учащихся к пониманию зіа-чения со-
циалистгичесной идеологии, раскрыть сущность и конкретные 
проявления кризиса буржуазной культуры, усиление реакцион-
ности буржуазной идеологии и показать нарастание идеологи-
чеcкой борьбы пролетаріната против буржуазии. 

Опираясь на обширный фактический материал, важно 
сформировать y учащихся убеждение в том, что обострение 
международных отношений, многочисленные войны за раздел и 
ггередел мира, первая мировая империалистическая война 19і14-
1918 гг. были порожгдены самой природой империализма. 
Вместе c тем вы ра,стают силы, активно ведущие борьбу против 
империализма н его преступной полгитгики войн и порабощения 
народов. Такой силой прежде всего является рабочий класс, 
поднявший знамя пролета-рского интернационализма, мира и 
дружбы между народами. 

Логическим завершенгием курса является тема, посвященная 
событиям 1914-1918 гг.—первой мировой империалистической 
войне и победе Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Эта победа знамeнует начало перехода человечества к 
новому общественному строю, торжество идей марксизма-ле-
нинизма. 

Курс новейшей истории зарубежных стран (Х—ХІ классы) 
знакомит учащихся c важнейш-ими событиями истории зарубеж-
ных стран в эпоху, основное содержаінІие которой составляет пе-
реход от капитализма к социализму и коммунизму, начатый Ве-
ликой Октябрьской социалистической революцией — первым 
победонoсным актом мировой социалистической революции. 

Данный курс, являясь логическим продолжением новой йс-
тории, дает возможность продолжить работу над формировани-
ем y учащихся целого ряда важнейших мировоззренческих 
идей и понятии. Большое образовательное и воспитательное 
значение новейшей истории определяется также и тем, что ее 
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изучение, в органичeской связи c историей СССР, вооружает 
yчащихcя знааіияіми о важнейших процессах современной эпохи 
и пониманием их сущности, создавая y молодежи необходимые 
навыка для самостоятельной ориентации в событиях текущей 
жизни, правильной их оценки с классовых, партийных позиций. 
Материал курса содержит большие возмсжности для воспита-
ния y молодежи советского патриотизма и пролетарского ин-
те.рнационаливма, нелримириМости к буржуазной идеологии. 

Курс новейшей истории состоит из краткого введения, трех 
pаздeлoв и заключения. Обратим внимание на некоторые из 
основных идей, которые должны быть усвoены учащимися. 

Изучение новейшей истории зарубежных стран значительно 
расширяет и углyбляет понимание учащимиcя всемирно-истори-
ческого значения Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, на конкретных фактах показывая непосредственное 
ее воздействие на подъем ,революционного и национально-осво-
ббдительного движения во всем миpе, ее влияние на весь по 
следующий ход истории. 

Оістябрь открыл эпоху всеобщего революционнего обновле-
г-сия, новую главу всемирной истории. Мир раcкололся на две 
системы — социалистичесгкую и капиталистическую. 

Противоречие между системой социализма и империализ-
мом — основное, решающее противоречие современной эпохи. 
Поэтому рассмотрение борьбы и соревнования двух сосущест-
вующих противоположгіы х социальных систем должно состав-
лять главный стержег-гь преподавания новейшей истории. Зада-
ча состоит в том, чтобы убедительно раскрыть перед учащими-
ся основное содержание современной эпохи, показать им на 
кон-кретном материале, как в ходе соревновании двух систем 
социализм отвоевывает все новые позиции, дохазы вая свои не-
измеримые преимущества в сфере экономики, политики и идео-
логиги, как неуклонно наращиваются силы социализма, растет 
его международное влияние, a c другой стороны, показать про-
цесс ослабления позиций империализма, углубления его общего 
кризиса, фактический отказ монополистической буржуазии от 
норм буржуазной демократии, переход к реакции по всем ли-
ниям. 

Эта принципиальная линия противопоставления коренного 
отличия рaзвития двух систем и показа изменений соотноше-
нии между ,ними в пользу социализма должна пройти через весь 
курс, рассматриваемые события и факты должны подводить 
учащихся к соответствующим выводам. 
П е р в ы й р а з дел программы, изyчаемый в 1 классе, 

охватывает историю зарубежных стран в период между двумя 
мировыми войнами (за исключеніием вопросов международных 
отношений накануне второй мировой войны). B том же X клас-
се научается хрoнологически совпадающий период истории 
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СCСР. Вопрос o наиболее целесообразном сочетании двух кур-
го-н в процессе преподавантгя может быть решен по-разномy. 
(путем чередования тем или уроков), но при всех вариантах 
сначала научается материал по истории СССР, а затем соот-
вететвующий период новейшей истории зарубежныx стран. Тес-
ная связь в ьгзучени.и близких по времени событий повышает 
воспитательное воздействие обоих курсов. Так, сопоставление 
при подведении итогов изучения второй темы развития капита-
листических стран и Советского Союза дает возможность пока-
зать преимущества социалистического строя уже на первом 
этапе саре,внаваиия двух систем, проходившего в условиях. 
крайне неблагаприягных для социалистической системы, когда 
.капитализм господствовал на пяти шестых территории нашей 
_ггланеты и был эконотлически несравненно сильнее социализма. 

Изучeние в ХІ классе в т о р о г о р а з дел а курса «.Вторая 
лпировая война» совместно c темой курса истории СССР «Ве-
. тикая Отечественная война Советского Союза» (как это реко-
дгендуется программой) позволяет учащимся лучше установить 
.взаимосвязь событии, глубже понять решающую роль Совет-
ской страны в разгроме фашистского блока. Тяжелые испыта-
ния военных лет наглядно продемонстрировали неоспоримые 
агреипгущества социалистического общественного и государствен-
ного строя. На примерах из истории разных стран учащимся по-
казывается, что коммунисты — наиболее решительные и самоот-
верженные борцы против фашизма, что в ходе войны и растуще-
го движения Сопротивления складывались предпосылкг-г тех про-
цессов, которые в ряде стран привели затеи к народно-демо-
и,ратическим революциям. B результате второй мировой войны 
социализм превратился в мировую систему, произошло даль- 
-нейшее ослабление позиций империализма. 
Т р е т и й р а з д е л, которому отведено в программе наг-г-

большее место, посвящен послевоениому периоду. При его изу-
чении важно особенно широко и разнообразно по форме и ме-
годам использовать документы международного Совещания 
поммунистических и рабочих партий 1969 года и тезисы ЦК 
КПCС «К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина», материалы XXIV съезда КПСС. 

Важнейшее значение имеет изучение темы «Образование и 
развитие мировой системы социализма» . 

На основе опыта преподавания программа предлагает наи-
более целесообразную в методическом отношении последова-
тельность изучения оІгделыіых социалистичеоких стран. 

изучение становления и развития мировой социалистической 
Системы должно раскрыть перед учащимися гга убедительно'! 
конкретном материале, что успехи в этих странах достигнуты 
'благодаря правильному применению общих закономерностей 
социалистнчес.кого строительств а c учетом исторических особен-
36 
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костей каждой страны, благодаря взаимному сотрyдничеcтву У. 
прежде всего братской помощи Советского Союза. Важно под-
черкнуть, что победы и достижения социализма неразрывно свя-
заны c созданием нового, социалистического типа международ--
ных отношений, в котором нашла свое отражение идея проле-
тарского интернационализмa. Принцип пролетарского интерна-
ционализма последовательно воплощается в экономическом,. 
политическом и оборонном сотрудничестве социалистических 
государств. Надо разъяснить учащимся, что защита завоеваний 
социализма от посягательств империализма — общее дело и 
священный долг всех стран социалистического содружества,. 
необходима постоянная забота o неуклонном росте оборонной 
мощи социалистических государств, об их тесном сотрудни-
честве в области обороны. Учащиеся должны осознать, чтo 
защита социализма — интернацио.нальный долг коммунист-ов 
всех стpан. XXIV съезд КПСС подчеркнул необходимость и даль-
ше всемерно расширять сотрудничество c социалистическими 
государствами в области международной политики, экономиче-
ских отношений, в том числе — развития экономической интегра-
ции; укреплять научные и культурные связи. 

Изучение темы дает возможность убедительно показать 
yчащимся, что жизнь полностью подтвердила правильность 
ленинского предвидения о неизбежности дальнейшего отпаде-
ния от мировой капиталистической системы в результате со-
циалистических ,ревoлюций новых государств и что «обще-
значимость и действенность ленинского учения o социалистиче-
ском строительстве всестоpонне подтвердилась опытом многих 
стран трех і онтинентов»1. 

Необходимо, чтобы учащиеся пoняли, чт.о «социалистическая 
система основыгвается на общности социально-экондмического 
строя, на совпадении  кoренных интересов и целей входящих в. 
нее стран. Эта общность — залог преодоления имеющихся труд-
ностей, дальнейшего укрепления единства системы социализма 
на принципах марксизма-ленинизма, пролетарского интернацио-
нализм а» ?. 

Укреплению позиций мировой социалистической системы, 
росту ее влияния должно быть противопоставлено ослабление 
позиций мирового империализма, углубление общего кризиса 
капитализма. Изучение темы «Главные капиталистические 
страны после второй мировой войны», в которой основное вни-
мание уделяется истории США — главной империалистической 
державы и силы международной реакции, дает конкретный ма-

«K 100-лeтию co дня рождения Владимира Илы чча Ленинар. Тезисы ЦК 
КПСС. М., Политиздат, 1969, стр. 34. 

2 «Документы международного Совещания коммунистических и рабочих 
партий». М., Политиздат, 1969, стр. 22. 
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териал для раскрытия этого процесса и подведения учащихся 
к выводу, что «империализм как общественная система был и 
остается главным препятствием на пути исторически неизбеж-
ного движения человечества к торжеству свободы, мира и де-

' мократии» г. 
многие особенности современного империализма объясняют-

ся тем, что он вынужден приспосабливаться к новым условиям 
борьбы двух систем. На конкретном материале раскрываются 
новые явления, характерные для современного государственно-
монополистического капитализма, показывается при этом, что 
ніі огосударствлениe отдельных отраслей производства, ни пра-
вительственное регулирование экономики, ни более замаскиро-
ванные методы эксплуатации не меняют сущности империализ 
лга, не устраняют его главных противоречии. XXIV съезд вновь 
подчеркнул, что «попытки капитализма приспособиться к новым 
условиям не ведут к его стабилизации, как общественной систе-
мы. Общий кризис капитализма продолжает углубляться» 2 

Империалисты стремятся объединить свои усилия в между-
народном масштабе, ибо политика империализма все в большей 
мере оіпределяется клаасовы ми целями общей борьбы против 
мирового социализма. и мперіиализм остается серьезны м и опас-
ным противником, a агрессивттость главной империалистической 
державы — США усиливается. «.B основе агрессивной политики 
империализма лежит стремление любыми способами ослабить 
иозіиции социализма, подавить -национально-освободителыное 
движение народов, воспрепятствовать борьбе трудящихся в ка-
питалистических странах, задержать необ.рапимый процесс 
упадка капитализмa» з. Важно, чтобы на конкретном материале 
учащиеся убеждались в том, что многие планы империалистиче-
ских агрессоров были сорваны благодаря активному противодей-
ствиго со стороны социалистических стран, империалистам не 
удалось остановить нарастающее наступление мировых револю 
ционных сил, помешать укреплению социализма. 

При характеристике внешнеполитических проблем противо-
поставление двух линий в лтеждународны х отношениях убеди-
тельно покажет превосходство 'социализма, принципиалы3ое 
различиепозиций двух противоположных систем в 'важнейших 
вопросах современности — в борьбе за сохранение 'Мира, в от-
ношении .к националыно-освободительному движению. При изу-
чении темы о крушении колониальной системы важно .раскрыть 
роль успехов мировой социалистической системы для завоева-
ния незави.сиптости угнетенными народами, a также значeние по-

1 Л. и: Б p e ж н e в. 3a укрепление сплоченности коммунистов, за но-
вый подъем антиимпериалистической борьбы. М., Политиздат, 1969, стр. 4. 

2 «Материалы XXIV съезда КПСС». А'І., Политиздат, 1971, стр. 193. 
а «Документы международного Совещания коммунистических и рабочих 

партий». М., Политиздат, 1969, стр. 4. 
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мощи и поддержки социалистических стран освободившимся 
народам для сохранения их независимости, для их экономиче-. 
cкого и политического развития. 

Серьезного внимания требует раскрытие на протяжении 
всего курса проблемы борьбы двух идеологий — социалистиче-
ской и буржуазной, борьбы, в которой отражается непримири-
мость классовых позиций -пролетариата и буржуазии, социа-
лизма ги ікапитализма. Учащиеся должны усвоить, что нет и не 
может быть ;нейтрализма, .каких-либо компромиссов в борьбе c 
буржуазной идеологией, понять значение и актуальность борь-
бы с антикоммунизмом и антисоветизмом, против правого и «ле-
вого» ревизионизма и всех проявлений национализма. 

Превосходство марксистско-ленинской научной идеологии 
ярко проявляется в росте мирового коммунистического движе-
ния. Игзучаемы е в различных темах факты o деятельности ком-
лryнгистическгих и рабочих партий должны создать y учащихся 
целостное прeдставлeние o героическом пути революционного 
авангарда, который на всех этапах классовой борьбы идет во 
главе народных імасс. В теме «NІеждународное коммунистиче-
ское и рабочее движeние» должен быть сделан обобщенный вы-
вод o закономерности роста авторитета и влияния коммунисти-
чecких партий, подчеркнуто, что, «развиваясь на основе ленин-
ских идей, современное мировое коммунистическое движение 
превратилось 'в могyчую, самую влгиятельную :политическую силу 
нашей эпохи. Kрyпными вехами в развитии коммунистического 
движения стали международные Совещания. B их документах 
разработаны актуальные вопросы ленинского идеи"ного насле-
дия» г. 

Убеждением учащихся дoлжна стать мысль, что «сплочение 
коммунистических и рабочих партий — важнейший фактор 
объединения всех антиимпериалистических сил» 2 Важность это-
го еще раз отметил XXIV съезд КПСС. 

Заключение «Основные черты развития общества в новейшее 
время», подводя итоги развития общества в последнее пятиде-
ситилетие, должно закрепить в сознании yчащихся понимание 
того, что 'преобладающей тенденцией мирового процесса явля-
ется yпрочение позиций социализма, подъем международного 
рабочего и националыно-асвободителыного движения. Все это 
непреложно свидетельствует об исторической закономернoсти 
неизбежной гибели капитализма и торжества коммунизма. 
Как yказывается в итоговом документе Совещания, «империа-
лизм бессилен вернуть утраченную им историческую инициати-

1 «К 100-летиго co дни рождения Владимира Ильича ленина». Тезисы 
ЦК КПСС. М., Политиздат, 1969, стр. 52. 

2 «документы международного Совещания коммунистических и рабочих 
партий». М., Политиздат, 1969, стр. 41. 
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iву, повернуть вспять развитие современного, тира. Магистраль-
*чый путь развития человечества определяют мировая социали-
(тическая система, международный рабочий класс, все револго-
щионные силы» г. 

Курс истории СССР (У11—.Х классы) имеет крупнейшее 
значение в деле воспитания подра:стагощих 1гоколенпй на заме-
чательных свободолюбивых традициям наших народов. Особен-
но важно, чтобы учащимся глубоко и всесторонне раскрывался 
:прове.ренный жизнью исторический опыт Коммунистической пар-
тии ги советского народа, чтобы школьники воспитывались в 
духе советского патриотизма на примерах героической истории 
и славных дел Коммунистической партии, на бессмертном при-
мере жизни и деятельности великого Ленина, на боевых и тру-
довых подвигах советских людей, восп.иты вались в духе гор-
дости за наше Отечество — страну стpоящегося коммунизма. 

Курс призван ярко, образно, c доступной учащимся глубиной 
раскрыть многовековую историю родины. B сознании учащихся 
формирyется понимание закономерностей прогрессивного раз-
иития нашей страны, основных этапов ее поступательного дви-
жeния к коммунизму. При этолі yкрепляются патриотические 
чувства любви к героичеcкому прошлому и славному настояще-
му нашей Родины. На основе разбора и обобщения конкретных 
-исторических фактов и явлений yчащиеся вооружаются науч-
ны м пониманиемстановления, развития и гибели формаций, 
предшествующих коммунистической: гпервобытнообщинной, ра 
говладельческой (на готе нашей страны), феодальной, капита 
листической. В курсе подробно характеризуются важнейшие 
проявления классовой борьбы yгнетeнных против угнетателей — 
показывается выдающееся значение классовых боев пролетариа-
та в борьбе за освобождение от эксплyататорского гнета. 

Особенно большое внимание уделяется истории советского 
общества, строительству в нашей стране пар руководством Ком-
•иунистической партии социализма и коммунизма. 3акономер-
ность пoбeды коммунизма, долг каждого гражданина СССР 
своим трудом приближать эту победу, самоотверженно защи-
щать социалистические завоевания — таков важнейший миро-
воззрeнческий вывод, вытекающий из изучения истории Родины. 

Курс показывает вы даіощуюся роль нашей страны в мировой 
истории, всемирно-историческое значение ленинизма, Великой 
Oктябрьской социалистической революции, построения социа- 
лизма в СССР, победы СССР в Великой Отечественной войне, 
успешного строительства коммунизма в СССР, теоретической и 
практической деятельности KПСС. 

t 2Покулгенты международного Совещания комгоунистических и рабочих 
:иартийл. М., Политиздат, 1969, стр. 6. 
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Курс показывает совместную борьбу .народов нашей страны 
против инозeмных вахватчиков и классовых угнетателей, скла 
пывание и укрепление дружбы народов нашей cтраны, выдаiо-
щуюся роль русского пролетариата, сплотивпгего вокруг себя 
-под руководством созданной В. -И. Лени-ны м Комлтунистической 
лартии трудящиеся массы России. B курсе раскрываются преж-
ле всего главные и общие линии развития страны в целом м 
наиболее важные явления и события в истории отделын-ых на-
родов, позволяющие показать общность историчеçких судеб 
народов СССР, зарождение и развитие их дружеских связей, 
совместную революционную борьбу и братское сотрудничество 
в строительстве нового общества. Более полное и последова-
тельное освещение истории того или иного -народа может быть 
дано в курсе истории союзной республики, a также путем при-
влечения предусмотренного ,программой краеведческого мате-
риала. На конкретном материале истории СССР, a в школах 
союзных республик и на материалах истории своей республики, 
необходимо показать последовательное осуществление партией 
ленинской национальной политики, процесс расцвета и сближе-
кия наций и народностей СССР, формирование новой историче-
ской общности людей — советского народа. Особое значение изу-
чение этих вопросов приобретает в связи c 54-летнем образова-
нггя Союза Советских Социалистических Республик. 

Большое внимание должно быть уделено изучению вопро-
сов культуры, что имеет важное .значение для патриотического 
гг эстетичecкого воспитания; предуоматривается ознакомлениe 
у 1ащнхся c .наиболее существенными для каждого периода яв-
лениями культуры. B окончательном итоге y yчащихся должно 
сложиться цeлостное представление о тгрогрессивном развитии 
культуры страны, ее выдающгихся деятелях, o наиболее значи-
тельных исторических памятниках. 

Вместе .с этим, учитывая содержание курса литературы, про-
грамма основное внимание сосредоточивает на общественном 
значении отечественной литературы. В программе не назвaны 
имена писателей, ье творчество подробно и конкретно расс'тат-
ривается в курсе литературы. 

Изучение первых трех ступеней 'в -истории нашей страны — 
первобытнообщинного строя,,рабовладельческого (на юге стра-
ны) и феодaльного — oпираетcя на знания об этих формациях, 
полученные учащимиcя при изучении истории древнего мира +г 
средних веков. -На конкретном материале истории нашей стра-
тгы систематиз-ируются и углубляются знания школьников об 
основных этапах и чертах первобытнообщин-ного строя, o воз-
ггикновении религии, классов и государства, о прогрессивности 
перехода общества ют первобытнообщинного строя .к рабовла-
дельческог-г и феодалыной фор:маиия-м, об основных чертах фео-
дального строя и возникновении в его недрах более прогрессив-
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ных для того времени капиталистических отношений. В про-
грамму включены положения, ориентирующие учителя .на рас-
крытие наиболее существенных пргичинно-следственных связей 
и закономерностей истории :нашей Родипы (напргимер, .вопросы 
Q іп-реддосьіліках и последствиях феодального р аздроблениџ 
лревней Руси, о лредлосылкак и значении образования и укреп-
ления Русского централизованного государства и т. п.). 
B программе VII класса важное место занилнает ряд вопро-

cов из истории народов нашей страны и их борьбы за незави-
симость (утверждение феодальных отношений в Армении, Грузии 
и Азербайджане; феодальные отношения в Средней Азии; фео-
дальная культура Средней Азгги и Закавказья; народы Прибал-
тики в ХІІ — начале ХІІІ в.; народы Украины, Белоруссии и 
Литвы в борьбе за независимость в XIII—XV вв.; народы Сиби-
ри в XVII в. и др.). 
B VIII—XI классах, учитывая более -высокий уровень позна-

вательныx возможностей учащихся по сравнению c VII клас-
сотг .и образователыно-воспитательную значимoсть гизучаецого 
материала,гпредусмотрено более полное и глубокое освещение 
важнейших фагктов и понятий oтечественной истории, в частно-
cти военно-патриотического, историко-культурного и научно-
атеистического материала. Программа предусматривает основа- 
тельное изучение деятелыности трех поколений революционеров 
в России, истории трех русских революций, построения сопиа-
лизмав СССР, -гражданской и Великой Отечественной войн, 
самоотверженной борьбы советского народа за построение ком-
м-унизма в нашей стра-не, за мир и :дружбу между народа-ми. 
Все это имеет исключительно важное значение для воспитания 
Учащихся в духе революционных трaдиций, советского патргго-
тггзлга и пролетарского ;интер.национализма. 
B школьном курс истории СССР (Х—ХІ классы) в данное 

время предусмотрено изучение рядa вопросов истории советско-
го государства и права, создания и укрепления социалистическо-
го правопорядка, в том числе первых законодательных актов Со-
ветской власти: «Декларация прав народов России», «Деклара-
ция прав трудящегося и эксплуатируемого народа», первой со-
ветской Конституции СССР 1924 г., Конституции СССР 1936 г. 
B процессе обучения истории учащиeся знакомятся с кон-

кретными примерами добросовестного отношении советских 
людей х труду, .к охране социаллстической собственности, без-
заветного выполнения своего воинского долга л-о защите co- 
циалістическо-го отечeства. Все это содействует воспитанию уча-
щихся в духе советского пaтриотизма, уважения к правам 
и обязанностям советских граждан, глубокому осознанию все-
лги школьниками необходимости неукоснительного соблюдения 
советских законов, правил и норм социалистического обще-
ЖиТиЯ. 
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программ а составлена таким образом чтобы предусмотреть 
£соответствующее время на изучeние необходимого краеведче-
-Ского материала. Вопрос о целесообразности использования это-
то материала в той или иной теме, характере его привлечения 
(в тематической связи с изучаемыми на соответствующих уро-
ках событиями или же на специально выделенных уроках) ре-
шаетcя самим учителем, исходя из конкретного содержания ма-
териала краеведения. 

* * 

Особенности программы по истории СССР для вечерней 
школы состоят в следующем. Большое место уделяется в ней 
пхежкурсовым связям. Изучение истории СССР в VII классе 
начинается с повторения основных черт первобытнообщинногo 
и рабoвладельчеcкoго строя. История СССР периода феодализ-
ма освещается c постоянной опорой на материал курса истории 
Средних веков. Ку-рс VIII класса нaчинается с повторения основ-
ных этапов pазвития нашей страны до ХІХ в. при изучении со-
бытий -1812 г., oбщественно-политического движения в России в 
30-40-х годах ХІХ в. и других запросов повторяется соответст-
вующий материал из курса новой истории. Грограмма ориенти-
рует учителя на систематичеокоё обобщение знаний учащихся 
после изучeния каждого крупного периода истории нашей стра-
ны, a также при изучении центральных проблем курса (процесс 
а а-к-ре-поіениџ крестьянства, крестьянские войны в период фео-
дализма, внешняя Іполитика, развитие мануфактуpного произ-
водства, революционное движение в России и т, п.). 

Программа ориентирует учителя на глубокое и полное рас-
гмотрение вопросов, раскрывающих изменения социального 
Состава общества, положение основных классов, вопросы идео-
логической жизни страны, истории культуры. В программе по 
истории СCСР для ІХ—ХІ классов указаны произведения 
В. И. Ленина, изучение которых имеет исключительно большое 
образователыное и воспитательное значение. 

* * к 

Для преодоления неоправданного дублирования части изу-
чаемого в старших классах материала .по истории СССР, исто-
рии зарубежных стран и обществоведения, a также с тем, что-
бы обеспечить лучшее лоuимаіие учащимися сущности истори-
ческопо процесса и избежать повтор ного рассмотрения некото-
рых одноименгных исторических сюжетов, рекомендуется: 

A. В планировании уроков в ІХ—ХІ классах предусмотреть 
такую последовательность изучения материала, при которой 
история становления наиболее передовой — коммунистической— 
формąции (включая, конечно, ее первую фаз} — социализм) 
изучается раньше, че-м синхроню-Іая ей история стран, -находив-
игихся (иии нахoдящихся) на .предшествующих стyпенях об-
щественного развития, т. e. рaньше, чец, например, история ка-
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кг питалистических стран. Таким обpазoм обеспечивается перво-
очередное изложение ведущих для нашей эпоxи фактов, идей, 
oказывающих разггостораннее и определяющее влияние на судь-
бы всего человечества. Поэталгу изложение истории советского 

ç̀w общества должnо, как правило предшествовать преподаванию 
соответствующих хронологических периодов новейшей-истории 
зарубежных стран, a изучение истории мировой социалистиче-
ской системы проводится -раньше, чем истории капиталисти 

ы че-скик и других зарубежных стран после второй мировой войны. 
у, Б. Важнейшие cобытия охвaтывающие я стран, из учают-

n. ;ї ся в курсах истории СССР и новейшей истории в Р амой теcной 
органической связи. Так, объединен,но изучаютея в ХІ классе 
темы «Вторая мировая война» (новейшая история) и «Великая 
Отечественная война Советского Союза» (история СССР). При 

'г планировании занятий по объединенной теме учите•ь руководст-
вyется содержанием программ по обоим курсам, обеспечивая 
развер-нутое освещение всего материала по истории второй ми-
ровой войны и важнейшей ее части — Великой Отечественной 

•: Войны Советского Союза против немецко-фашистских захват-
циков. 

и' Опыт показывает целесообразность определенной последова-
тельности изучения тем по истории СССР и новейшей истории 

" в ХІ классе. Так, после изучения темы «Послевоенное восстанов-
ление гг дальнейшее развитие народного хозяйства СССР. Пол-

r.: ная и окончательная победа социализма в СССР (1945-
1958 гг. » из чается раздел ІІІ курса новейшей истории (кроме •.. ) Y Р УР P ( A 
итогового обобщения «Основные черты развития общества в но-
вейшее время»), а затем по истории СССР — раздел ІХ «СССР 
в период яве з н нистического строительства». Р д Р Р Утого коим у у 

Такая последовательность изучения даст возможность соче-
тать изучение материалов XXIV съезда КПСС c рассмотрением 

:. итогов общественного разві-ітия к началу 70-х годов ХХ в. и по- 
может устранить дублирование в изучении ряда вопросов исто-
рии СССР и новейшей истории. 

' Целесообразно также изyчить объединено в ІХ классе темы 
.. «Первая мировая воина 1914—г191'8 гг.» (новая история) и 

«Участие царской России в первой .ми-равой войнę» (история 

СССР). Закончив по -курсу новой истории преподавание тем 
«Империализм как высшая и -последняя стадия капитализма» и 
«Культура в конце ХІХ — начале ХХ в.»', учитель переходит к 

' Совместное изучение тем «Первая мировая война» (новая история) и 
«участие России в первой мировой войне» (история СССР) вызывает не-
о('ходимость изменить место темы «Культура в конце ХІХ — начале ХХ в.». 
Ее можно изучать сейчас же после темы «Империализм как высшая и послед-
няя стадия" капитализма», c тем чтобы при разъяснении понятия «иьшериа-
л,гзм как загнивающий и умирающий капитализм» было достаточно раскры-
тo усиление реакционности буржуазной идеологии при империализме. 
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преподаванию истории СССР ХХ в, (начиная c темы «Вступле-
аие России в стадию империализма») и доводит изложение ис-
тории CCСР до материала об участии России в первой мировой 
войне; затем объединенно изучается история первой мировой 
войны. Возможно объединенное итоговое повторение по новей-
шей истории (тема «Основные черты развития общества в но-
вейшее время») и по обществоведению (в программе — «Заклю-
чение»; в учебнике — глава «Эпоха революционного перехода от 
капитализма к социализму»). Заключительные разделы про-
грамм этих курсов имеют ряд общих проблем, что гі позволяет 
рассмотреть их на объединенных уроках: 1. Великая Октябрь-
ская револіоция — начало перехода от капитализма к социализ-
му во всем мире; 2. Важнейшие социально-политические сдвиги 
в современном мире; 3-4. Мировой революционный процесс 
современности. Закономерность гибели капитализма -и победы 
коммунизма во всем мире. 

B. B тех случаях, когда программами различных курсoв пре-
дусмотрено рассмотрение одноименных проблем, изучение учеб-
ного материала планируется так, чтобы на первичное ознаком-
ление учащиxся c теми .или иными событиями, явлениями, до-
кументами выделялось время, позволяющее рассмотреть их 
oбстоятельно. При необходимости вторичного рассмотрения 
этих вопросов в другом курсе учитель лишь ссылаeтся на изу-
ченное ранее или в беседе c учащимися напоминает основное 
значение освещаемых явлений, требует от учащихся применении 
имеющихся y них знаний. 

Так; решения и значение ХХ съезда КПСС подробно рас-
сматриваются в курсе истории СССР. B курсах же новейшей 
истории (например, в теме «Международное коммунистическое 
и рабочее движение») и обществоведения этот материал напо-
минается и дополняется. 

ж ж ж 

B процессе обучения истории происходит (в тесном взаимо-
действии c другими учебными предметами) формирование уме-
ний учащихся, неразрывнo связанное с ростом их знаний, раз-
нитием мышления и становлением научного мировоззрения. При 
том следует учитывать уровень подготовленности учащихся, 
подходить к ним дифференцированно и в зависимости от этого 
постепенно усложнять требования в области формирования 
умений и навыков. Вся деятельность учіітеля по развитию y уча-
щихся исторического мышления и умений самостоятельной рабо-
ты должна строиться в органической связи c усвоением ими важ-
нейших фактов, понятий, идей и применением ими полученных 
знаний в учебном процессе и общественно-практической дея-
тельности. 

На протяжении всех лет обучения yчащиеся овладевают 
важнейшими логическими операциями: анализа и синтеза, 
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сравнения, обобщения ,истoричеcкого материала, обосновании 
выводов и др. Важно научить Учащихся прослеживать истори-
ческие явления в их развитии, в многообразии связей. 
Y учащихся вырабатывается умение -изгоагать устно и пись-

менно исторический ii политичeский материал (последователь-
но, ,пропорционально, образно, эмоционально, с выделением су-
щественного, доказателыіо, выразительно и т. д.), пользоваться 
всеми видами .изложения (описанием, цовествованием, абъяс-
нением іи др.), a также отвечать на вопросы (кратко ги развер-
нуто) и задавать вопросы. 
Y них вырабатываются следующие умения: рассказ тто 

тексту учебника, ,картине и небольшой теме, заданной учителем, 
c постепенным увеличением объема и сложности рассказа и 
подготовка его по двум-трем :источникам; самостоятельная под-
готовка кратких сообщений по учебнику или популярной книге; 
устное рецензировaние ответа товарища и письменное рецензи-
рование; самостоятелыгая запись основных положений рассказа 
учителя, выступление с политинформациями, рефератами и 
докладаміи перед школьной 'и ин-ой аудиториями; выступление 
на дискуссии; рецензирование тгаично-популярной и художест-
венной исторической литературы. C развитием устной и пись-
менной речи связано формирование умений составлять план от 
простого, в 3-4 пункта, да развернутого, охватывающегo боль-
шие темы, конспект, тезисы, делать выписки из литературы. 
C этой целью целесообразно проводить письменные и графиче-
ские упражнения и другие самостоятельные работы в классе и 
дома. Эти умения крайне важны для самообразования. 

Кроме них, формируются умения пользоваться справочной 
литературой (словарями, справочниками, указателями, энцик-
лопедиями), находить необходимую литературу в каталогах, со-
ставлять библіиографические списки. 
Y учащихся формируются также умения и тгавыки локализо-

вать исторические факты 'и процессы во времени и пространстве: 
составлять хронолигические и ситгхронистические таблицы, «чи 
мать» историческую карту, заполнять контуpную карту и т. д. 

Учащиеся знакомятся c рядом методов исторической науки: 
сбором и 'исследованием истортгческих источников, установлены 
eм причинно-следственных отношений, периодизацией историче-
ских процессов и т. д. 

Они учатся вычленять и формулировать проблемы, . возни-
кающие при изучении исторического материала, устанавливать 
то, что при данной проблеме известно и неизвестно, выявлять 
новые, ранее им не известные факты, анализировать, объяснять, 
п оценивать их. Эти умения формируются путем применения 
проблемного изложения, при использовании документов, при 
изучении на местном материале революционных традиций пар-
тии и народа, истории комсомольской и пионерской организа-

бб 
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ций, истории гражданской и Отечествeнной войн, истории и 
деятельности прoмышленных предприятий и колхозов, истории 
города и села; при участии в археологических поисках и рас-
копхах; при организации ленинских комнат, школьных, меж-
школьных и народных музеев (VII—ХІ классы). 
B ткачестве важс-гейших итогов развития этик умений, нераз-

рывно связанных co становлением мирoвоззрения, формируются 
основы научного, материалистического подхода к рассмотре-
нию общественной жизни прошлого и настоящего, понимание 
основных законов общественного развития, способность приме-
нять знания в практике коммунистического строительства. 

При обучении истории должны постоянно привлекаться 
произведения художественной литературы, кинофильмы н дру-
гие экранны е пособия, хрестоматии и т. п. при изучении новей-
шей истории и последнего раздела курса истории СССР особен-
но необходимо систематически привлекать материалы периоди-
ческой печати. Это поможет познакомить учащихся c современ-
ными событиями в истории нашей страны и зарубежного мира, 
включить эти события в общую систему исторических знаний вы-
пускников cредней школы. 

ж * * 

Программа исходит из того, что преподаватель истории в 
старших классах, учитывая конкретные услoвия, организует на 
уроках работу учащихся c произведениями (или фрагментами 
из них) K. Маpкса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, документами 
КПСС и международного коммунистического движения. 

Учителя истории накопили значительный и разносторонний 
опыт, проверили различные методические пути изyчения c уча-
щимися VIII—ХІ классов в доступном объеме ленинского теоре-
тического наследия. 

Один из таких путей — изучение учащимися на уроке неболь-
ших отрывков из произведений B. И. Ленина, как приведенных в 
учебниках, хрестоматиях и других пособиях, так и привлекаемых 
учителем дополнительно, например, из статей B. И. Ленина 
«Крах второго Интернационала» (Поли. собр. соч., т. 26, 
стр. 218-219) — o признаках революционной ситуации; «Кре-
стьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция» 
(Поли. собр. соч., т. 20, стр. 172-174) — o реформе 1861 г.; «Из 
прошлого рабочей печати в России» (Поли. собр. соч., т. 25, 
стр. 93-94) — o трех поколениях революционеров в России; 
«Империализм и раскол социализма» (Полн. собр. соч., т. 30, 
стр. 163-164) _харакТервсТика особенностей и пяти признаков 
империализма. Изучаемые фрагменты из ленинских произведе-
ний способствуют обобщению рассмотренного конкретного мате-
риала, помогают учителю сформулировать изучаемую проблему 
показать необходимость и значение ее изучения. 
5* Б? 
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На некоторых уроках учитель подробно излагает учащимся 
содержание отдельных работ и выступлений B. И. Ленина. Так, 
урок «Ленинский план строительств а основ социалистической 
экономики» (Х класс) можно провести по тексту статей B. И. Ле-
нина «Главная задача наших дней» и «Очередные задачи Совет-
ской власти» (ПОЛИ, собр. соч., т. 36, стр. 78-82, 165-208). На 
уроке «3аветЫ B. И. ЛеІІИНа» учитель знакомит учащихся c тек 
стом последних статей B. И. Ленина — «0 нашей револгоцИИ» 
(Поли. собр. соч., т. 45, стр. 378-381), «0 кооперации» 
(поли. собр. соч., т. 45, стр. 369-373) . Учитель зг-гакомит школь-
ников c основными мыслями этих статей, цитирует небольшие 
отрывки, учащиеся ведут краткие записи, а затем закрепляют 
тему по тексту учебн1•ка и своим записям. 

Иногда урок посвящается изучению текста статьи B. И. Ле-
нина. Так, на уроке «ПричгІны поражения и историческое значе-
ние парижской Коммуны» (ІХ класс) изучается статья В. И. Ле-
нина «памяти КоммунЫ» (ПОЛИ. собр. соч., т. 20, стр. 217-222). 
При изyчении тем Ы «Hовый подъем революционного движения» 
учитель знакомит учащихся c содержанием статьи B. И. Ленина 
«Рабочий класс и национальный вопрос» (Поли. собр. соч., т. 23, 
стр. 149-150); на уроке «Борьба большевиков протІІв социал-
шовинизлІа, за превращение империалистической войны в граж-
данскую» изучаетсЯ статья B. И. Ленина «0 националы Іой гор-
дости великороссов» (Поли. собр. соч., т. 26, стр. 106-110) ; гга 
ypoкe «Апрельские тезисы B. И. Ленина» (X класс) изучаетсн 
соответствующий текст B. И. Ленина . (поли. собр. соч., т. 31, 
стр. 113-118) ; на уроке «Ленинский план вооруженного восста-
ния» изучаются произведения B. И. Ленина «Марксизм и вос-
станІге» и «Советы постороннего» (Полн. собр. соч., т. 34, 
стр. 242-247, 382-384) ; на уроке «ДвоевластІІе» изичается 
статья B. И. Ленина «0 двоевластии» (поли. собр. соч., т. 31, 
стр. 145-148) ; часть урока «Борьба Советского государства за 
передышку. Брестский Мир» посвящается изучению написанного 
B. И. Лениным декрета «Социалистическое отечество в опасно-
сти!» (поли. собр. соч., т. 35, стр. 357-358) . 

Некоторые небольшие по объему статьи могут даваться 
учащимся старших классов для самостоятельного изучения 
дома. 

При этом необходимо разъяснить им задачи изучения статьи, 
сформилировать основные вопросы, а затем в классе, в процес-
се опроса, разобрать выполненную работу (составленный по 
статье план или конспект), внести в случае необходимости соот-
ветствующие разъяснения. Так, для самостоятельной домашнеі'І 
работы можно рекомендовать статью B. И. Ленина «Иван Ва-
сильевич Бабушкин» (поли. собр. соч., т. 20, стр. 79-83), «Пись-
мо к рабочими крестьянам по поводу победы над Колчаком» 
(поли. собр. соч., т. 39, стр. 151-159). 
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B ряде случаев учитель рекомендует работы B. І. Ленина 
для самостоятельного изучения наиболее подготовленным ІІ осО-
бенно интересуІощимся историей ученикам. Можно, например, 
рекомендовать им прочитать «Письмо к американским рабочим» 
(Поли. собр. соч., т. 37, стр. 48— б4), «Доклад на ІІ Всероссий-
ском съезде коммунистических организаций народов Востока» 
(Поли. собр. соч., т. 39, стр. 318-331), «Тезиcы п доклад о бур-
жуазной деліократии и диктатуре пролетариата 4 марта» (Поли. 
добр. соч., т. 37, стр. 491-509). Такие дополнительные задания 
не должны носить обязательного характера п приводить к пере-
грузке yчащихся. . 

Некоторые произведения B. И. Ленина целесообразно ІІзу-

чать последовательно на нескольких уроках, в тесной связи c 
рассматриваемым гга них историческим лІатериалопг («Док-
лад о революции 1905 года». поли. собр. соч., т. 30, стр. 306-
328). 

Очень важно, чтобы учащиеся глубоко понимали ленинские 
положения, видели .в них ключ к решению сложных вопросов 
истории, умели коіІкретизировать эти полОжения на живом ис-
торическом материале, применяли изученнъіе теоретические по-
ложения B. И. Ленина лри анализе общественных явлений 
прошлого и соиремг нности. При изучении в школе произведе-
ікий B. И. Ленина, его жизни и революционной деятелыкостІг 
необходимо привлекать тезисы ЦК КПСС «K 100-летиго 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», доклад 
Л. И. Брежнева «Дело Ленина живет и побеждает», прочитан-
ный на совместном торжественном заседании Централыкого Ко-
митета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета 
РСФСР 21 апpеля 1970 года, посвященном столетию со дни 
рождения ,Владимира Ильича Ленина. 

Большую помощь учителю в организация работы учащихся 
над ленинскими трудами окажет «Сборник прОизведений В. И. 
Лeнина для учaщихся средних школ и средних специальных 
учебных заведений» (М., Политиздат, 1970). В числе приложе-
ний к сборнику — перечень произведений B. И. Ленина, реко-
мендуеліых к отделы кы м школьным курсам, разделалІ, темам. 
B тексте программы по истории СССР указываются произведе-
ния"В. И. Ленина, изучаемые, на уроках при прохождении соот-
ветствующих разделов и тем курса. 
В процессе обучения истории следует привлекать yчащихся 

класса к сбору .и обработке краеведческого материала, демон-
стрировать учебные кинофильмы, проводить экскурсии в музеи, 
гга выставки, к историческим памятникам и т. д.; добиваться, 
чтобы учащиеся прочитали несколько xyдожественных произве-
дений, освещающих важнейшие исторические события изучае-
ліого курса; разбирать на уроках этн произведения, организо-
вать работу c историческими докупІентами. 
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B обучении истории необходимо учитывать межпредметные 
связи, систематически опираться на них в учебной работе. 
B ІХ классе понятие o государственно-монополистическом 

капитализме формируется на основе обобщения знаний, по-
:ученных на уроках истории и экономической географии. при 
изучении экономического развития ряда стран в курсах новой 
и особенно новейшей истории учитель использует знания, полу-
ченные учащимися в ІХ классе на уроках экономической гео-
графии зарубежных стран. 

Методические пути связи курсов истории и литературы мно-
гообразны : использование конкретных образных представлений, 
полученных учащимися при чтении произведений художествен-
ной литературы, раскрытие общественного значения творчества 
писателей, произведения которых изучены в курсе литературы, 
ігривлечение при изучении ряда исторических событий отрывков 
из произведений художественной литературы (что значительно 
повышает эмоциональность и воспитательную эффективность 
преподавания истории), рекомендации учащимся произведений 
художественной литературы на исторические темы для вне-
классного чтения и т. д. 

Пр,и изучении в курсе истории вопросов развития науки учи-
тель опирается на знания о жизни и деятельности ученых и их 
открытии, полученные из курса физики, химии, естествознания 
и других предметов. Важно привлечь и дополнительные знания 
yчащихся, особо интересующиxся той или иной отраслью науки. 

Необходимо учитывать, что курс обществоведения во многом 
опирается на исторические знания школьников и призван, не 
повторяя уже известного. способствовать более глубокому тео-
ретическому обобщению исторических знаний. Вместе c тем 
учитель истории, преподающий в ХІ классе, обязан использо-
вать знания по обществоведению ,при рассмотрении важнейших 
явлений новейацей истории и истории СССР в период после 
второй мировой войны, a также .при итоговом повторении ис-
тории. - 

t 

ПРОГРАММЬІ 

V КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение 

что изучает история. Значение изучения истории. Источники 
исторических знаний. Счет лет в истории'. Как работать с учеб-
николг истории в школе и дома. 

Счет лет в истории по усмотрению учителя может быть изучен в по-
с ледовательности, предусмотренной учебником. 
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РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Древнейшие люди, их орудия труда i занятия. Первобы т- 
ное стадо. 

Овладение огнем. Усовершенствование орудий труда. 
Развитие первoбытных людей в процессе груда. Род и племя. 

Основные черты первобытнообщиннoго строя. Зарождение ис 
кусства. Bозникновение религии: Приручение животных и выра-
щивание растений. Начало обработки металлов. 

Начало разложения первобытнообщинного строя. 

РАЗДЕЛ 11. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема I. Древний Египет 

Природа Египта. Природные условия Северо-Восточной Аф-
рики. Река Нил ,и ее разливы. 

Занятия древних египтян. Древнейшее население Египта. 
Земледелие — главное занятие египтян. Работы по орошению 
и осушению земель. начало преобразования долины Нила тру-
дом человека. 

Образование классов и государства в Египте. Образование 
классов. Возникновение государства. Пoдавление государством 
сопротивления угнетенных. Захватнические войны фараонов. 
Строительство пирамид. 

Восстание бедняков и рабов. жизнь бедняков в древнем 
Египте, Древние известия o восстании бедноты и рабов около 
1750 г. до н. э. -

Могущество и упадок Египетского государства. Завоевания 
фaраонов. Разорение крестьян, восстания бедноты, рабов и по-
коренных народов. Ослабление государства. 

Религия в древнем Египте. Пoклонение сила•і природы. Миф 
o суде Осир,иса. Обожествление фараонов. Мумии. Храмы и 
жрецы. Классовая роль религии. 

Культура древнего Египта. Научньіе знания, письменность и 
У1екусство, использование их рабовладельцами в своих классо-
вых интересах. 

Тема 2. Передняя Азия в древности 

Образование классового общества в Междуречье. Природа 
ІОжного Междуречья и превращение его трудом людей в цвету-
щую страну. Древнейшие государства Междyречья. 

Вавилонское царство. Законы царя Хаммурапи, их рабо-
владельческий характер. 

Передняя Азия в первой половине I тысячелетия до н. э. 
Развитие в ней торговли. 3авоевангге Передней Азии и Египта 
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персами. Персидское государство в конце VI — начале V н. 
до н. э. 

Культура Передней Азии: искусство, письменность, научные 
зггатгия. 

Тема 3. Древняя Индия 

Страна и население в дрeвности. Образование рабовладель-
чecкиx государётв. Касты. Реакционная роль религии и укрепле-
ние каст. 

Культура древней Индии: письменность, научные знания, 
искусство. 

Тема 4. Древний Китай 

Природа Китая. Первые земледельцы и скотоводы на Китай-
ском равнине. Возникнoвение государства в Китае. 

Китай к началу нашей эры: развитие хозяйства, объединение 
страны в одном государстве. 3авоевательны е войны Китайского 
царства. 

Жестокое yгнетение рабов и крестьян. Восстание «желтыx 
повязок», его последствия. 

Культура древнего Китая: письменность, научные знания, 
искусств о. 

ж ж ж 

Повторение 

Образование на Востоке древнейших в мире государств. 
Вклад народов древнейшего Востока в развитие мировой куль-
туры. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 1. Греция в древнейшее время 

Природа и население древней Греции. Географическое поло-
жение. Природные условия. 

Археологичeские памятники древнейшей Греции (микены). 
мифы, поэмы Готгера «Илиада» и «Од.иссея» — художествен-
ны е памятники и исторические источники. Мифы o Геракле и 
аргонавтах. Рассказы о Троянской войне. Раскопки Трои. Рас-
селение греков к концу ІІ тысячелетия до н. Э. 

Занятия и общественный строй в k1-1Х вв. до н. э. Земле-
делие, скотоводство, ремесла, мореплавание. Появление рабов, 
усиление знати. 

Религия древних греков. Поклонение силам природы. Олим-
тгийские боги. Миф о борьбе Прометен c олимпийскими богами. 
Религия — искаженное отражение действительности. 
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Тема 2. Установление рабовладельческого строя 
и образование городов-государств з Греции 

Образование государства в Афинах. Развитие хозяйства 
Аттики в VІІІ—VI вв. до н. э. Борьба между делчесоМ и знатью. 
Образование рабовладельческого государства в Афинах. От-
мена долгового рабства по реформе Солона, усиление роли на-
родного собрания. 

Спартанское государство. Спартанцы и илоты, классовая 
борьба между ними. Государственное устройство Спарты. Быт и 
воспитание спартанцев. 

Колонизация греками морских побережий. греческие города-
государства. Поселения греков на берегах Средиземного и 
г1ерного морей. Торговые и культурные связи греческих городов. 

Тема 3. Развитие рабства в Греции и возвышение 
Афин в V в. до н. э. 

Греко-персидские войны. Вторжения персидских войск в 
Грeцию. Сражения y Марафона, Фермопил и в Салацннско~і 
проливе. Причины победы греков. 

Рост рабовладения в Греции. Источники рабства. Трид и 
положение рабов. Классовая борьба рабов c рабовладельцами. 

Афины в середине V в. до н. в. Могущество Афин на море. 
Власть демоса в Афинах. Перикл во главе управлении Афн-
мами. 

Тема 4. Расцвет культуры в V—IV вв. до І. Э. 1 

широкое использование труда рабов и рабовладельческая 
демократия — основные предпосылки развития древнегреческой 

культypы: 
Грeческая письменность, ее значенне для нашего времени. к 

Школа в Греции. Олимпийские игры. 
Театр в Греции. Трагедия и комедіія. Значение театра в 

жизни греков. 
Греческая архитектура в скульптура. 
Наука. Развитие естествознания; история. Борьба передо-

вых ученых c религией. Непримиримость науки и религии. , 

Тема 5. Образование и распад государства 
Александра 1"акедонского 

Начало упадка Греции. Yстановление власти Mакедонии 
ггад Грецией. 

Поход греко-македонского войска на Восток. Падение Пер-
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т, 

сидского царства. л.онархия Александра Македонского, быст-
рый ее распад. 

Развитие хозяйства и культуры в Восточном Средиземно- 
морье в ІІІ—ІІ вв. до н. э. Александрия в Египте. 

Повторение 

Болев высокая ступень развития рабовладения в Греции, чец 
на древнем ,Востоке. Основные черты рабовладельческого строя. 
Прогреcсивность рабовладельческого строя по сравнению c 
первобытнообщинны м. Вклад древних греков в развитие миро-
вой культуры. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 1. Римская республика к началу І І І в. до Н. Э. 

Природа и население древней Италии. Возникновение города 
Pима. Патриции и плебеи. Установление республики в Риме. 
Римское войско. Завоевание Римом Италии. 

Тема 2. Превращение Римской республики в сильнейшyю 
рабовладельческую державу Средиземноморья 

Завоевательные войны Рима в 111—ІІ вв, до н. э. Борьба 
между Римом и Карфагеном за господство в Западном Среди-
зелтнаморье. Поход Ганнибала в Итали►о. Разрушение Карфа-
гена. 

Римские завоевания в Средиземноморье. Провинции, ограб-
ление их рискни рабовладельцами. 

Развитие рабовладения в Риме. Огромный приток рабов в: 
Рим. Положение рабов в Риме. Гладиаторы. Труд рабов — ос-
нова римcкогo хозяйства. Наивысшее развитие рабовладельче-
ского строя. 

Борьба римской бедноты за землю. Разорение италийского. 
крестьянства. Земельная реформа Гракхов. Причины неудачи 
реформы Гракхов. Превращение римcкой армии в наемнуго. 

Усиление классовой борьбы рабов c рабовладельцами. Вос-
cтание под .предводительством Спартака — крупнейшее восста-
иие рабов в древнем Риме. Спартак — выдающийся вождь вос-
ставших рабов. Ход восстания, его поражение. Значение вос-
стания. 

Тема 3. Падение республики и установление 
империи в Риме 

Диктатура Цезаря. Захват Цeзарем власти в Риме. 3аговор 
против Цезаря и его убийство. 
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Установление империи. Захват власти -Октавианом. Причи-
ны падения республики. Правление Октавиана Августа. Укреп-
ление господства рабовладельцев в результате установления 
империи в Риме. Могущество империи. 

Тема 4. Римская культура конца республики — 
начала империи 

Влияние греческой культуры на римcкyю. Литература. Архи-
тектура и скульптура. Календарь. Ораторское искусство. Быт 
огаей и бедноты в Риме. Использование искусства и литера-

туры для укрепления императорской власти. 

Тема 5. Упадок.и гибель Римской империи 

Начало упадка империи. Превращение рабства в тормоз 
развития хозяйства. Невыгодность труда рабов. Колсны, усиле-
ігие х зависимости от землевладельцев. 

Переход Рима от завоеваний к обороне. Ослабление им-

перии. 
Христианство. Исторические ycловия возникновения христи-

анства. Миф o Христе. Первoначальное христианство — рели 
тия бедноты и рабов. 

Превращение христианства в господствующую религию в 
Римской империи. Христианство — орудие угнетения трудя-

щихся. 
Падение Западной Римскoй империи. Дальнейшее ослаб-

ление империи в IV в. Восстания рабов и колонов. Натиск гер-
манских и других соседних с империей племен на ее границы. 
Разделение империи на Западную и Восточную. 

Взятие Рима готами. Гибель Западной Римской империи. 
Причины падения рабовладельческого стpоя н Западной 

І✓вро-пе. * ж 

Повторение 

Общие черты и особенности в развитии рабовладельческого 
строи в Греции и Риме. Основные ступени развития рабовла-
дельческого строя в древности. Роль народов древнего мира в 
развитии мировой культуры. 

VI КЛАСС 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Вводное повторение 

Основные черты первобытнообщинного строя. Рабовладель-
чесхий строй в странах древнего Востока, Греиин и Риме. ІІро-
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грессивность рaбовладельческого строя по сравнению c перво-
бытнообщинным. Причины упадка и гибели рабовладельческого 
строя в Западной Европе. 

РАЗДЕЛ І. УСТАНОВЛЕнИЕ ФЕОДАЛЬнОГО СТPOЯ 

Тема 1. Западная и центральная Европа в V—X вв. 

Установлениe феодального строя в Западной Европе. 3а-
хват германцами территории Западной Римской империи (V— 
VI вв.); их занятия. Община y германцев и ее разложение. 

Завоевание франкалги Галлии. Рост имущественного нера-
венства и возникновение крупного землевладения. Образование 
государства y франков; королевская власть при Хлодвиге. Пр.гг-
нятие христианства. Союз короля и церкви. 

Захвaт крупными землевладельцами земель свободных 
крестьян. Hачало закрепoщения крестьян и их борьба против 
закрепощения. Завоевания Карла Великого и образование 
Франкской империи. 

Феодальное поместье ІХ—Х вв. господская земля и кресть-
янские наделы. Власть феодалов над крестьянами. Повинности 
зависимых крестьян. Натуральный характер хозяйства. Жизнь 
и быт крестьян и феодалов. 

Феодальная раздробленность Западной Европы. Распад им-
перии Карл а Великого. Феодальное р аадробление стран Запад-
ной Европы и его причины. Сеньоры и вассалы. Феодальные 
междоусобицы. Слабость королевской власти (Франция, Гер-
мания). 

Славяне в УІ—Х вв. расселение славян. Три ветви славян. 
Занятия. Общественный строй. Образование славянскиx госу-
дарств: Чехии, Польши и древнерусского государства — Киев 
cкой Руси. 

Тема 2. Византийская империя в VI—ХІ вв. 

Особенности развития Византийской (Восточной Римской>: 
империи. Города и торговля. Власть императора. 

Вторжение славян в Византию и их поселения на ее терри-
тории. Образование Болгарского царства. 

Феодалы іые отношения в Византии. 
Культура Византии: просвещение, памятники архитектypы, 

изобразительное искусство (мозаика, фреске, иконопись). 

Тема 3. Арабы в Vi—ХІ вв. 

Арабские племена кочевников и земледельцев в VI—VII вв. 
Усиление знати. Объединение арабских племен. Ислам и его 
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классовая сущность. Завоевaния арабов и образование хали-
фата. Феодальный строй в странах халифата. 

Борьба покоренных народов против арабских завоевателей 
и феодального гнета. Распад хaлифата. 

Культура стран халифата. Развитие наук: астрономии, ма-
тематики, географии, медицины. Искусство: архитектура, худо-
жественное ремесло. Народное творчество. 

Повторение 

Основные черты феодального строя в Западной и Централь-
ной Европе, в Bизантии и в странах арабского халифата. 

РАЗДЕЛ ІІ. РАЗВИТИЕ ФЕОДАЛЬНОГО СТРОЯ 

Тема І. Развитие ремесла и торговли. Рост городов 
в Западной Европе 

Развитие сельского хозяйства и ремесел (обработки мегал-
лов, ткачества). Возникновение феодальных городов. цеховое 
ремесло. Быт горожан. Борьба городов c сеньорами; восстание 
горожан в Лане. Развитие торговли. Торговые города Италии, 
Ганзейский союз. 

Тема 2. Христианская церковь в ХІ—ХІІІ вв. 
Крестовые походы 

Церковь — крупнейший феодал. Источники богатства церк-
ви. Разделение христианской церкви на православную и като-
лицескую. Власть пап. Преследование еретиков. Реакционная 
роль церкви. 

Крестовые походы, их причины и характер. Первый кресто-
вый поход. Борьба покоренных народов против крестоносцев. 
Четвертый крестовый поход и разгром Константинополя крес-
тоносцами. Последствия крестовых походов для Западной Ев-
ропы и для стран Востока. 

Тема 3. Образование централизованных государств 
в Западной Европе 

Франция в ХІ—XV вв. Рост городов и торговых связей. Союз 
Королевской власти c городами. Генеральные штаты. Укрепле-
ние королевской власти. 

Стoлетняя война. Битва при Пуатье. Жакерия — восстание 
французских крестьян. Захваты английских феодалов во Фран-
ции. Патриотическая борьба французского народа. I-Іародная 
геpоиня Жанна д'Арк. Освобождение Франции от английскиx 
завоевателей. 
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Политичеcкое объединение Франции при Людовике ХІ. 
Англия в ХІ—XV вв. Нормандское завоевание. Усиление ко-

ролевской власти и упрочение феодального строя в ХІ—ХІІ вв. 
Английский парламент. 

Рост эксплуатации крестьян в период Столетней войны. Ан-
тифеодальное восстание крестьян во главе c Уотом Тайлероы. 

Дальнейшее укрепление центральной власти в Англии в кон-
це XV — начале XVI в. 

Значение образoвания цeнтрализованныx государств в Ев-
ропе. 

Сохранение раздробленности в ряде государств Западной 
Европы (Германия, Италия) . 

Тема 4. Общенародное движение в Чехии 
против католической церкви и иноземного засилья. 

Крестьянская война 

Чехия в составе Священной Римской империи. 
Подъем хозяйства в Чехии в XIV в. Господствующее поло-

жение немецких феодалов и католического духовенства в Че 
хи,и. Возникновение общенародного нациoнального движения 
против католической церкви и немецкого засилья. Я н Гус и 
гуситы. . 

Крестьянская война. Умеренные и табориты. Ян Жижка. 
Битва при Липанах, измена умеренных и поражение табор.итов. 
Значение гуситского движения. 

Тема 5. Османская империя и борьба народов 
против турецких завоевателей 

Сербия и Болгария перед турецкими завоеваниями. 
Битва на Ко-сони поле. Завоевание турками Балканского 

полуострова. Падение Византии. 
Образование Османской империи. Борьба покоренных на-

родов против турецкого ига и феодальной эксплуатации. 

Тема 6. Культура Западной Европы в Х І—ХУ вв. 

школа и наука. Искусство, архитектура, романский и готи-
ческий стили (зам,ки,.соборы, ратуши); скульптура и живопись; 
литература. Народное творчество, его антифеодальны й и анти-
исрковный характер. Борьба церкви против научной мысли. 

Тема 7. Китай в средние века 

Феoдальный строй в Китае. 
Крестьянская война под предводительством Хуан Чао. 
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Монгольское завоевание и борьба c ним китайского народа. 
Усиление Китайской империи в конце XIV—XV в. 

Культура Китая. Развитие ремесел. Kнигoпечатание. Разви-
тие науки. Изобретения. Изобразительное искусство. 

Тема 8. Индия в средние века 

Положение г-гародны х масс в феодальной Индии. Политиче-
ская раздробленность Индии и вторжение завоевателей. 

Культура Индии. Наука. Искусство: художественные ремес-
ла, архитектура и скульптура. Cвязи Индии с другими страна-
ми, путешествие Афанасия Никитина в Индию. 

Повторение 

Основные изменения, происшедшие во второй период сред-
них веков в хозяйстве, социальном составе общества, политиче-
ском строе и культуре. 

Прогрессивность феодального строя по сравнению c рабо-
владельческим строем. - 

РАЗДЕЛ ІІІ. НАЧАЛО РАЗЛОЖЕНИЯ ФЕОДАЛИЗМА 
Й ЗАРОЖДЕНИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ 

Тема 1. Развитие техники в Западной Европе в ХУ—ХVІ вв. 
Географические открытия конца XV — начала XVI в. 

Колониальные захваты 

Рост техники: усоверцгенствование водяного двигателя, раз-
витие металлургии, военной техники и кораблестроения. Изобре-
тение книгопечатания, Иоганн Гутенберг. 

Развитие мореплавания в XV в.; открытие Васко да Гама 
морского пути в Индию. Колониальные захваты португальских 
феодалов й купцов в Азии. 

Америка в XV в. Занятия коренного населения, его культу-
ра: письменность майя, архитектура и окулыптура ацтеков и 
инков. 

Открытие Америки Колумбом. Завоевание Мексики и Перу 
испанскими феодалами. Хищническая эксплуатация колоний. 
Истреблег-гие коренного населения Кубы и других районов цен-
тральной Америки, ввоз негров-рабов из Африки. 

Последствия великих географических открытий. 

Тема 2. Начало капиталистического развития 
Англии в ХVІ в. 

Возникновение капиталистической гануфактуры. Зарожде-
ние классов буржуазии и наемных рабочих. Обеззепгеление 
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крестьян («огораживания») Кровавое законодательство. Борь-
ба крестьян против огораживаний. Восстание Роберта Кета. 

Торговля. Колониальная политика. Борьба между Англией 
и Испанией за господcтво на море. Гибель «ІІепобедимой Ар-
м ады». 

Тема З. Абсолютная монархия во Франции 

-- Развитие мануфактур и торговли во Франции XVI в. Бур-
жуазия и дворянство. Положение и борьба народных масс. Уси-
ление центральной власти при Ришелье, Установление абсолют= 
ной монархии. 

Тема 4. Реформация и крестьянская война в Германии. 
Реформация в других странах Европы 

Зарождение капиталистических отношений в условиях поли-
тической раздробленности Германии. Католическая церковь в 
Германии. Требование политической и церковной реформы. Вы-
ступление Ліотер•. 

Крестьянская война в Германии, ее причины, требования 
восставших. Томас Мюнцер и его революционная программа. 
Поражение крестьян. Закрепление политической раздробленно-
cти Германии. Классовая сущность и значение рефорлации и 
крестьянской войны в Германии. 

Распространение реформации в Европе. Кальвин. Борьба 
католической церкви против реформации: орден иезуитов, ин-
квизиция, Варфоломеевская ночь. 

Тема 5. Нидерландская буржуазная революция 

Развитие капиталистических отношений в Нидерландax. Iх-
дерланды под властно феодальной Испании. Причины и начало 
революции. Партизанская война. Гезы . Восстание на севере 
страны. Героическая оборона Лейдена. Образование буржуаз-
ной Голландской республики. 

Переход власти к буржуазии и установление буржуазных 
порядков в резулътате революции. 

Тема 6. Культура Западной Европы конца XV — 
первой половины XVI в. 

Расцвет итальянских городов. Зарождение буржуазной куль-
тyры в Италии. искусство Возрождения. Творчество Леонардо 
да Винчи, Микеланджело, Рафаэля. 

Культура Возрождения в других странах Еврoпы. Рабле, 
Томас Мор и его «Утопия», Шекcпир. 
во 
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Расширение знаний о 3емле и Вселенной. Коперник, Джор-
-дано Бруно. Галилей. Борьба науки c церковью. 

Ж Ж Ж 

Повторение 

Основные периоды развития феодального общества. За-
рождение капиталистических отношений в третий период сред-
невековья. Итоги развития культуры в средние века. 

VII КЛА СС 

NСTОРИя СССР 

РАЗДЕЛ 1 ЛЕРВОБЬІТНООБЩИННЬІИ 

И РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИІІ СТРОІ'4 

Тема 1. Первобытнообщинный строй 
на территории нашей страны 

Основные черты первобытнообщиннсго строя. Источники 
изучения истории первобытного общества. 

Стоянки древнейших людей, усовершенствование техники об-
работки камня и кости. Переход к родовой общине. Возникно-
вение религии и зарождение искусства. Родовые обшины зем-
ледельцев и скотоводов. І-Іачало обработки металлов на терри-
тории нашей страны. Возникновение имущественного неравен-
ства. . 

Разложение первобытнообщинного строя, начало перехода к 
классовому обществу и государству. 

Тема 2. Рабовладельческий строй на юге нашей страны 
в древности 

Основные черты рабовладельческого строя. Рабовладельче-
ские государства. Превращение рабства в тормоз развития хо-
зяйства. Восстаг-гия рабов. Причины гибели рабовладельческого 
строя в Западной Европе. (П о в т о р е н и e.) 

Царство Урарту и его культура. Античные города-государст-
ва в Северном Причерноморье. Общественный строй и культура 
скифов. 

народы Средней Азии в древности. 

Тема 3. Восточные славяне в древности 

Славяне — исконные жители Европы. Рaсселение восточных 
славян, их занятия, общественный строй, быт и верования. 
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Н а ш к р а й в древности. Первые сведения из истории на- 
шего края. 

РАЗДЕЛ 11. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
Ф ЕОДАЛ И ЗЛаА 

Повторение 

Установление феодального строя в Западной Европе. 
Основные черты феодального строя. Раннефеодальны е го-

cyдарства в Западной Европе. Феодальное поместье в Запад-
ной Европе в ІХ--ХІ вв. Сеньоры и вассалы. 

Тема 1. Древняя Русь. Раннефеодальное государство 
c центром в Киеве 

Образование классов и государства y восточных славян 
(VIII— ІХ вв.). Раопространеггие па-шенного земледелия. Раз-
витие ремесла. Соседокая община. Зарождение феодальных от-
ношений. Князья и дружинники. Объединение восточных славян 
под властно киевских князей. Полюдье. ,Восстание древлян. 

Русь в X — начале ХІІ в. Походы киевских князей.' Борьба 
Руси c внешними врагами. Введение христианства при князе 
Владиміре Святославиче; классовая сущность христиангкой 
pелигии. Ярослав Мудрый. Международные связи древнерус-
cкого государства. Захват крестьянских земель феодалами. За-
кабаление крестьян-cмердов. «:Русская правда» . народные вос-
стания. Владимир Мономах. 

Древнерусская народность и ее культура. Художественное 
ре•гесло. Древнерусское зодчество. Устное народное творчество 
(героические былины). Письменность. летописи. школа и про-
свещение. 

Образование древнерусской народности. Древнерусская на-
родность — основа трех братских народов — русского, украин-
ского и белорусского. . 

Историческое значение древнерyсcкого государства. 

Тема 2. феодальная раздробленность на территории 
нашей страны 

Феодальная раздробленность в Западной Европе, ее при-
чины и последствия. (П о в т о р е н и e.) 

Феодальная раздробленность Руси. Предпосылки феодаль-
ного раздробления. Образование самостоятельных княжеств на 
территории Киевской Руси. 

Крупнейшие феодальные центры древней Руси. Великое 
Владимирское княжество. Новгородская феодальная республи-
ка. Гал'ицко-Волынское княжество. Рост городов и подъел• 
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феодальной :культуры в русских землях в ХІІ—ХІІІ вв. Первые 
сведения o Москве. Отражение в летописях и в других произ-
ведениях литературы стремления к единству русской земля. 
«Слово o полку Игореве». 

Закавказье и Средняя Азия в ХІ—нaчaлe ХІІІ в. Утвержде-
г-гие феодальных отношений на территории Армении, Грузии, 
Азербайджана. Усиление Грузии в ХІ—нaчaлe ХІІІ в. 

Фeодальный строй в Средней Азии. Возвышение Хорезма. 
Феодальная культура Средней Азии н Закавказья; великие 

деятели культуры — Авиценна, Бируни, Шота Руставели, Нп-
зами. 

Распространение ислама в Средней Азии и Азербайджане; 
его антинароднаи сущность. 

Борьба русского народа и других народов нашей стpаны c 
Монголо-татарским нашествием. Образование державы Чингис-
xана. Вторжение войск Чингис-xана на территориго нашей стра-
г-ны. Борьба народов Средней Азии и Закавказья с тгонголо-та-
- тарскими завоевателями. 

Нашествие Батыя. Героическое сопротивление русского на-
рода. Роль русского народа в спасении нарoдов Западной Евро-
пы от монголо-татарского гташествия. Иго монголо-татарских 
феодалов на Руси и его тяжелые последствия. Борьба русского 
народа против пга монголо-татaрских ханов. 

Борьба русского народа и народов прибалтики c немецкими 
п шведскими феодалами. Народы Прибалтики в ХІІ—начале 
XІІІ в., их занятие и общественный строй. Наступление немец-
ких рыцарей на Восток. Совместная борьба народов Прибал-
тики и Руси против агрессии немецких рыцарей. Разгром швед-
ских феодалов в битве на реке І-Іеве и немецких рыцарей на 
Чyдском озере русским войском под предводительством Алек-
сандра Невского. 

Народы Украины, Белоруссии и Литвы в борьбе c агрессией 
немецких феодалов. Образование Великого княжества Литов-
ского. Захват литовскими и польскими феодалами западных 
русских земель. Наступление рыцарей Тевтонского ордена. 
Грюнвальдская битва и ее историческое значение. 

Основные черты сoциальнo-экономического, политического и 
культурного развития нашей страны в период феодальной раз 
дробленности. 
Н а ш край в период средневековья (до ХІ\% в.). 

Тема 3. Образование и укрепление Русского 
централизованного государства 

Образование централизованных государств в Западной Ев-
ропе. Предпосылки образования централизованных государств. 
Общие черты, особенности образования централизованных го-
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сyдарств во Франции и в Англии. Усиление экономичеоких сня- 
зей, рост классовой борьбы (крестьянские и городские восста-
ния), опора королевской власти на дворян и города, (П о в т о-
рение.) 

Предпосылки образования и укрепления Русского централи-
зованного государства. Рост населения Северо=Восточной Руси. 
восстановление и развитие сельского хозяйства и ремесла. Рост 
городов. Развитие связей между русскими землями. 

Усиление феодальной эксплуатации, обострение классовой 
борьбы. Необходилюость обороны от внешней опасности. 

Обрaзование Русского централизованного государства н 
свержение ига монголо-татарских ханов. Усиление Московского 
княжеcтва. Куликовская битва; Дмитрий Донской. 

Объединение русских земель вокруг Моcквы. Присоедине-
ние Новгорода. Свержение монголо-татарского ига. Начало 
юридического оформления крепостного права. Иван ІІІ. 

Историческое значение и особенности образования единого 
Русского государства, его многoнациональный состав. 

Россия в XV► в. Бояре и помещики, усиление дворянства. 
Остатки феодальной раздробленности. Церковь — крупнейший 
феодал, опора господствующего класса. Классовая борьба. 
Укрепление государственной власти при Иване ІV. Боярская 
дума. Земские соборы. Приказы. Опричнина и ее последствия.. 
Усиление гнета феодалов над крестьянами. Отмена права пе-
рехода крестьян в Юрьев день. 

Присоединение Поволжья и Западной Сибири к России. 
Борьба за выход к Балтийскому морю (Ливонская война). 

Развитие культуры в XIV—XVI вв. Москва — центр русской 
культуры. Русская живопись (Андрей Рублев), литейное дела 
(Андрей Чохов) . Строительство нового Кремля в Москве, Рус-
ское зодчество. Книгопечатание (Иван Федорoв, Георгий Ско-
рина). Устное народное творчество; отражение в нем событии 
народной жизни и протеста против феодального гнетa. Общест-
венно-политическая мысль. Нравы и быт трудящихся и господ-
ствующих классов. 

Общие черты и особенности образования Русского центра- 
лизованного государства и централизованных государств в 
Западной Европе. (П о в т о р е н и e.) 

Тема 4. Россия вначале XVII в. 

Крестьянская война вначале XVII в. Положение крестьян и 
городской бедноты. Народные восстания. Поход восставших под 
ггредводительствола Ивана Болотникова на Москву. поражение 
восстания, жестокая расправа c восставши-ми. 

Борьба русского народа с иноземными захватчиками в нача-
ле XVII в. Вторжение польских и шведских феодалов в Россию. 
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3акват Mосквы польскими феодалами. Народное ополченИе под 
прeдводительством Минина и Пожарскего. Освобoждение моск-
ЕЫ .И ИЗГНаНИе ЗахВаТЧикоВ. 

Н а ш к р а й в XIV—начале XVII в. 

Тема 5. Экономическое и пoлитическое развитие 
страны в XVII в. 

Начало разложения феодализма и зарождение капиталис-
тических отношений в странах Западной Европы. (П о в т о р е 
н ЕІ e.) 

Экономическое и политическое развитие России в XVII в. 
Крестьянское .и барское хозяйства. Основные черты барщинно-
го хозяйства. Развитие мелкого товарного произвoдства. Город-
ское ремесло и мануфактура. Рост городов и торговли. Начало 
формирования всероссийского рынка. 3арождение капиталисти 
ческих отношений. 

Усиление самодержавной власти царя. Полное закрепощениe 
крестьянства. Церковный раскол. Усиление гнета над народны 
ми Массами города и дeревни. Городские восстания в XVII в. 

Освободительная война украинского и белорусского народов 
Воссоединение Украины c Россией. Угнетение украинского и бe 
лорусского народов польскими феодалами и католической цер 
ковью. 

Освободительная война украинского народа под предводи-
тельствоМ Богдана Хметьницкого против польских феодалов.. 
Народное движение в Белоруссии. помощь украинскому и бе 
лорусскому народам co стороны русского народа. Переяслав-
ская рада. Воссоединение Украины с Россией и его прогрессив-
ное значение. 

Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 
Причины крестьянской войны. Начало восстания. Требования 
восста'вших. Ход крестьянской войны; участие в ней донских 
казаков, народных масс слободской Украины и Поволжья. Цер-
ковь в борьбе против крестьянcких восстаний. 

Причины поражения и значение іародных восстаний в. 
XVII в. 

Сибирь в XVII в. Население Сибири. Развитие хозяйства и 
общественный строй народов Сибири в начале XVII в. Русскоe 
продвижение на Восток. Экспедиция C. Дежнева. Вклад рус-
ских землeпроходцев и мореходов в великие географические 
открытия на Востоке. Освоение Сибири и Дальнего Востока 
русскими поселенцами. Прогрессивное значение присоединение 
Сибири, ПрИсІМурЬЯ И приморья к России. 

Paзвитие культуры России в XVII в. Русский город XVII в. 
Деревџіное и каменное зодчество. Быт трудящихся и господ-
ствующего класса. Устное народнoе творчество. Антифеодаль-
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ная и антицерковная направленность сатирических повестей. 
Развитие научных знаний и техники. Борьба церкви против рас-
пространения светских знании и народного искусства. Школа и 
образование в XVII в. Усиление культурных связей c Западной 
Европой. 

Тема 6. Дальнейшее развитие феодальной России. 
Образование Российской империи 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Внутреннее и междуна-
родное положение России в конце XVII в. Отставание России 
от передовых европейских стран, в которых победили буржуаз-
ные революции (Голландия, Англия). предпосылки внутренних 
преобразований и необходимость завоевания выхода к морям. 
Петр I. 

Северная война. Начало войны. Создание рeгулярной армии 
и флота. Основание Петербурга. Полтавское сражение. Победы 
русского флота. Ништадтский мир; присоединение к России Эс-
тонии, части Латвии и других земель в Прибалтике. 

Экономическое развитие страны и реформы в первой чет-
верти XVIII в. Народные восстания. Развитие мануфактур и 
торговли. Резкое усиление экcплуатации народных масс. Борь-
ба крестьян против крепостного гнета. Восстание под предводи-
тельством Кондратия Булавина. Реформы в управлении госу: 
барством. превращение церкви в часть государственного аппа-
рата. 

Культура и' просвещение в первой четверти XVIII в. Возник-
новение светской школы. Развитие естественнонаучных и тех- 
нических знаний. Основание Академии наук. І- менения в быте 
дворянства. 

Классовый характер преобразований в России при Петре I. 
Прогрессивное значение преобразований в России в первой чет-
верти XVIII в. 

Россия в середине XVIII в. Расширение привилегий дворян-
-ства в середине XVIII в. Дворцовые перевороты. Участие Рос-
сии в Семилетней войне. 
Н а ш к р а й в ХцІІ—первой половине XVIII в. 

РАЗДЕЛ іІ. НАЧАЛО PАЗЛОЖЕНИЯ ФЕОДАЛИЗМА. 
РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

B РОССИИ 

Начало разложения феодально-крепостнического хозяйства. 
'Развитие капиталистических мануфактур, внутренней и внеш-
ней торговли. Рост барщины и оброка. Разложение крепостио 
:го хозяйства. 
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Крeстьянская война под предводительством Емельяна Пу---
гачева. Причины крестьянской войны. Восстание крестьян, на-
родов Поволжья, работных людей Урала. Емельян Пугачев.-
Причины поражения и значение восстания. Общие черты и осо-
бенности крестьянских войн в России и в Западной Европе. 

Усиление господства дворян .при Екатерине ІІ. Наивысшее 
развитие крепостничества. 

Русско-турецкие войны во второй половине XVIII в. Причи--
пы русско-турецких войн. победы русских войск под командо--
ванием П. А. Румянцева и А. B. Суворова. Осада и штурм Из-
маила. «І-гaука побеждать» А. B. Суворова. Победы церномор 
ского флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Итоги войн. 

Царизм в борьбе против французской революции. Буржу-
азная революция во Франции, ее значение. Царизм в борьбе с' 
влиянием французслсой буржуазной революции на обществен-
ноe движение в России и на Западе. Участие цаpизма в разде-
лах Польши. Присоединение к России Правобережной Украи-
ны, Белоруссии и Литвы. 

Участие царизма в войнах c буржуазной Францией в конце 
XVIII в. Участие царской России в коалициях против буржуаз--
ной Франции. Действие эскадры адмирала Ф. Ф. Ушакова в 
Средиземном море, итальянский и швейцарский походы рус-
ской армии под командованием А. B. Суворова. Развитие рус-
ского военного искусства во второй гполовине XVIII в. 

Культура России в середине и во второй половине XVIII в._ 
Pазвитие науки и oбразования. Великий русский ученый 
M. B. Ломоносов. Основание Московского университета. Рус-
ские изобретатели: И. И. Ползунов, И. ,П. Кулибин. Русская ар-
хитектура (B. Растрелли, B. И. Баженов, M. Ф. Казаков). Рус-
ские художники (Д. -г. Левицкий, B. Л. Боровиковский, Аргу-
новы), скульпторы (Ф. И. Шубин). Русский театр (театр 
Ф. Волкова), крепостные актеры. 

Первый революционный призыв к борьбе против крепостни-
чества и самодержавия. Царизм и крепостничество — главные 
препятствия на пути развития страны. А. H. Радищев и его 
борьба против крепостного права и самодержавия. Расправа: 
Екатерины ІІ c Радищевы м. 
Н а ш к р а й во второй половине XVIII века. 

ж * * 

Kраткая характеристика основных этапов истории 
нашей страны c древнейших времен до конца XVIII в. 

Основные этапы в истории нашей страны. Борьба народов' 
нашей страны за независимость. Крестьянские войны и их исто-
рическое значение. Достижения культуры. 
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VІІІ КЛАСС 

НОВАЯ история 
(первый период) 

Вводное цовторение. 
Мир к началу новой истории 

Основные этапы развития общества. Переход от первобыт-
мообщинного строя к классовым обществам. Основные черты 
рабовладельческого строя и причины ег_огибели. 

Установление феодального строя и его развитие. Kрестьяне 
.и феодалы — .основные классы феодального общества. Фео-
.дальнее xозяйство. Ранние феодальные государства. Феодаль-
ная раздробленность. Обрaзование центрaлизованных госу- j 
дарств. Господство католической церкви. Борьба крестьянства 
против,феодального строя. 

Начало разложения феодализма. Зарождение капиталисты-
ческих отноцте-ний. . 

Неравномерность развития народов разных континентов и г 
cтран к середине .XVIII в. 

Разделение стран на метрополии и колонии. Назревание к 
нонцу средневековья в странах Европы предпосылок перехода 
к капитализму. Начало буржуазных революций. 

Xронологические рамки новой истории и пeриодизация курса. 

РАЗДЕЛ I. НАЧАЛО НОвОГ0 ВРЕМЕНИ 

r Тема 1. победа и утверждение капитализма в Англии 

Английская буржуазная революция. Причины и начало ре-
воліоции. Гражданская война. победа над королем. Движение 
народных масс. Демократическое крылo революции. Д. Лиль-

а:, бери. Прово•глашение республики. Военно-буржyазная дикта-
тура Кромвеля. Установление парламентской монархии. Исторн-
ческое значение английской буржуазной револтоцяи. 

}; Начало промышленного переворота в Англии. Прeдпосылки 
промышленного переворота. Изобретение и применение новых 
машин. Усовершенствованная паровая машина Уатта. Первые 
фабрики. Переход от ремесла и мануфактуры к машинному 
производству. Формирование новых основных классов: буржуа-
зии и пролетариата. Первоначальные формы борьбы английско-
го пролетариата против капитализма; движение луддитов. 

Тема 2. Война зa независимость английских колоний 
в Северной Америке и образование США 

Английские колонии в Северной Америке в XVIII в. Истреб-
ление индейцев. Рабство негров. Причины войны за независн 
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л1ость и ее начало. Геoрг Вашингтон. «Декларация независимо-
сти». T. Джефферсон. Образование США. Поражение Англии. 
народное восстание под руководством Д. Шейса. Конституция. 
США, ее прогрессивные черты и буржуaзная ограниченность 
Значение революциoнной войны за независимость. 

РАЗДЕЛ ІІ. ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ XVllI в. 

РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА B ПЕРВОН ПОЛОВИ-НЕ 
ХІХ в. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУЧНОГО КОММУНИЗМА 

г 

Тема 1. Французская буржуазная революция XVIII в. 

Назревание революции во Франции, причины революцииа 
Экономическое и. политическое развитие Франции во второй 
половине XVII—XVIII в. Кризис феодальной системы хозяйст-
ва. Усиление угнетения крестьян. Промышленность, торговля. 
Королевская власть. Сословия. Феодально-абсолютистские по-
рядки во Франции -- тормоз развития капиталистических от-
ношений. Обострение классовой борьбы. Борьба передовик 
мыслителей Франции против феодализма. Вольтер, Монтескье,. 
Дидро, Руссо. Мелье — выразитель интересов сельской бед-
ноты. 

Начало революции. Крупная буржуазия y власти. Склады-
вание революционной обстановки. Созыв Генеральных штатов,. 
их превращение в Национальное собрание. Народное восстание 
14 июля 1789 r. и взятие Бaстилии — начало революции. При-
ход к власти крупной буржуазии. 

Крестьянские восстания и отмена части феодальныx повин-
ностей. «Дeкларация прав человека и гражданина». Буржуаз-
ные преобразования. Борьба народных масс за дальнейшее 
pазвитие революции. Mарат и его газета «Друг народа». 

Начало революционных войн Франции. Народное восстание 
10 августа 1792 r. и свержение монархии. 

Созыв Когівента. Провозглашение республики. Борьба яко-
бинцев с жирондистами. Казнь Людовика XVI. Вступление 
Р1нглии в войну против Франции. Контрреволюционный мятеж в 
Вандее. Антинародная политика жирондистов. Народное вос-
стание 31 мая — 2 игоня 1793 г. и установление якобинской 
диктатуры. 

Якобинская революционно-демократическая диктатура — 
высшийг этап революции. Критическое положение революцион-
ной Фpанции летом 1793 г. Революционные преобразования 
якобинцев. Уничтожение феодальных повинностей. Введение 
всеобщего максимума. Органы революционной. диктатуры. Ро-
бесльер. РеволЕоционный террор. Победа над внутренней контр-
революцией и интервенцией, 
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Назревание предпосылок крушения якобинской диктатуры. 
Разгром движения «бешеных». Обострение борьбы внутри яко-
бинского блока. Контрреволюционный переворот 9 термидора. 

Итоги французской буржуазной революции XVIII в. и ее 
историческое значение. Коренное отличие французской револю-
ции от Великой Октябрьской социалистической pеволюции. 

Общие черты и особенности первых буржуазных революций 
и французской буржуазной революции в XVIII в. 

Тема 2. Европа после французской революции 

Контрреволюционная буржуазия Франции y власти. Народ-
ные восстания в Париже. Бабеф и «Заговор равных». Госу-
дарственный переворот 18 брюмера и установление во Франции 
военно-буржуазной диктатуры. Наполеон Бонапарт. Внутрен-
няя политика в годы Консульства и Империи. Конкордат. 

Захватнические войны Франции и порабощение народов Ев-
pопы. Подъем национальнo-освободительной борьбы в оккупи-
рованных странах. 

Начало кризиса французской империи. Освобождение на-
родов Европы от наполеоновского ига после разгрома фран-
цузcкой армии в России. 

Крушение наполеоновской империи. Реставрация монархии 
Бурбонов во Франции. 

Итоги и историческое значение наполеоновских войн. Вен-
ский конгресс и его решeния. 

Священный союз, его реакционный характер; подавление 
революционного движения в Испании. 

г 
f Тема 3. Образование независимых государств 

в Латинской Америке 

Колонии европейских государств в Латинской Америке. Ко-
лониальный гнет. Назревание национально-освободительного 
движения. Влияние французской буржуазной революции на 
усиление национально-освободительного движения. Восстание 
негров на Гаити. Туссен-Лувертюр. Революция в Мексике. Об-
разо'вание независимых государств в Южной Америке. Боли-
вар. Значение нациoнально-оcвободительнoго движения в Ла-
тинской Америке. 

Тема 4. Развитие капитализма во Франции и Англии. 
Первые выступления рабочих как политической силы 

Франция в период буржуазной июльской монархии. Лион-
ские восстания. Июльская рeволюция. Установление буржуаз-
ной монархии. 
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Развитие кaпитализма во Франции в 30-40-х годах. Завое-
вание Алжира. Положение пролетариата и крестьянства. Обост--
рение классовых противоречий. Лионские восстания. 

Завершение промышленного переворота в Англии. Чартизм.. 
Развитие крупной промышленности в Англии. Кризисы пере-
производства. Материальное и политическое положение рабо-
чих. Английский парламент как орудие господства крупных 
собстВенников. Чартистское движение и его программа. Исто 
рическоезначение чартизма. 

Основные черты рабочего движения в 3040-х годах ХІХ в. 

Тема 5. Утопический социализм 

Сен-Симон, Фурье, Оуэн; критика ими капитализма, их пла-
ны нового, справедливого общества. Отрицание утопистами не 
обходимости революционной борьбы против капитализма. Зна-
чение утопичеcкого социализма. 

Тема б. Возникновение научного коммунизма. 
K. Маркс и Ф. Энгельс 

Предпосылки возникновения научного коммунизма. Начало 
революционной деятельности K. Маркса и Ф. Энгельса, форми-
рование их коммунистических взглядов. Борьба K. Маркса и 
Ф. Энгельса за создание революционной пролетарской партии. 
Основание «Союза коммунисто-в» . «Mанифест Коммунистиче 
ской партии», его основные идеи и историческое значение. Уче-
ние o диктатуре пролетариата; пролетарский интернационализм. 
K. Маркс и Ф. Энгельс — основоположники научного комму 
лизма, вожди пролетариата. Всемирно-историческое значение 
возникновения научного коммунизма. 

Тема 7. Революции 1848-1849 гг. в Европе 

Революция 1848 г. во Франции. февральская революция, ее 
приггины и характер. Образование буржуазного Временного 
правгнтельства. Провозглашение республики. 

Переход буржуазии в наступление на рабочий класс. 
Июньское восстание парижских рабочих и его историческое 

значение. Принятие конституции, избрание президентом Луи 
Бонапaрта. Провозглашение Второй .империи во Франции. 

Революция 1848 г. в Гермaнии. Пpичины pеволюции. Объ-
единеггие Германии — главная задача рeвoлюции. Революция в. 
Пруссии. Деятельность K. Маркса и Ф. Энгельса во время ре-
волюции. Измена буржуазии делу революции. 

Причины поражения германской революции и ее значение. 
Революция 1848-1849 гг. в многонациональной Австрийской 
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империи. Причины и задачи революции. Начало и ход револю-
ции в Австрийской империи. Освободителыгая борьба венгер-
ского народа. Причины поражения революции в Австрийской 
империи. 

Значение и уроки революции 1848-1849 гг. 

ж * ж 

Основные итоги социально-экономического и политического 
•зэазвития стран Европы 1815-4848 гг. 

РАЗДЕЛ III. ЕВРОПА ß 50-60-x ГОДАХ. 
США. СТРАНЫ АЗИИ 

Тема 1. Англия в 50-60-х годах 

Превращение Англии в «мастерскую мира». Британская им-
перия. Kолониальная политика английского правительства. По-
литические партии Англии. Рабочее движение и его особен-
мости. 

Тема 2. Объединение Италии 

Сохранение политической раздробленности Италии после 
поражения революции 1848-1849 гг. Экономическое развитие 
страны. Борьба двух налравленггй в национально-объединитель-
ном движении. Революционная борьба народных масс за объ-
единение Италии. Гарибальди. Зaвершение объединения Ита-
лии под главенством буржyазно-помещичьего блока. Борьба 
католичеcкой церкви против револгоциониого движения. 

Тема 3. Объединение Геpмании 

Развитие капитализма в прoмышленности и в сельском хо-
зяйстве. Новый подъем национально-объединителы того движе-
Ігия. Вопрос o путях объединения Германии. 

Рабочее движение в 60-х годах. Всеобщий германский ра-
бочий союз. Август Бебель гг Вггльгельлг Либкнехт. Образование 
гоциал-демократичеcкой партий. 

Бисмарки его политика объединения Германии «железом и 
кровью». Образование Северогермаггского союза во главе c 
Прусcией. Завершение объединения Германии после франко-
прусской войны. 

Тема 4. США в первой половине ХІХ в. 
Гражданcкая война в США 

Развитие фабричной промышленности в США. Экспансия и 
агрессия США, их терpиториальный рост. Система плантаци-
онного рабства на юге. Назревание гражданской войны. 

92 

2 .• 



Восстание рабов. Джон Браун. Образование республикан-
ской партии. Избрание А. Линкольна президентом США. мя-
теж рабовладельцев ІОга. гражданская война. 3аконы о гом-
стедах и об уничтожении рабства. Победа Севера. Значение 
:гражданской войны в Северной Америке. ,-

Тема 5. Страны Азии 

Индия. Ограбление и закабаление индийского народа ан-
тлийскими колонизаторами в ХVІІ—ХІХ вв. Народное восста-
ние в Індии (1857-1859 гг.), причины его .поражения и зна-
;гение. 

Китай. Феодальный строй в Китае в XVIII—ХІХ вв. начало 
закабаления Китaя капиталистическими странами. Тайпинское 
восстание, его антифеодальный и национально-освободительньій 
характер. Участие Англии, Франции, США в подaвлении вос-
стания. 

Тема 6. І І'Інтернационал (до 1870 г.) 

Деятельность K. Mаркса и Ф. Энгельса в 50-х годах. Новый 
подъем рабочего движения в 50-60-e годы. Деятельность 
K. Mаркса и Ф. Энгельса по укреплению интернациональтіых 
связей рабочих. Основание Международного товарищества ра-
гочих. «Учредительный манифест» и Устав I Интернационала. 
Борьба Марксa и Энгельса с мелкобyржуазным социализмом, 
анархизмом и ошибками тред-юнионов. Разpаботка Mарксом и 
Энгельсом принципов пролетарского интернационализма. 

Деятельность I Интернационала, его влияние на развитие 
классовой борьбы пролетариата. Русская секция I Интернацио-
нала. Значение первого тома «Капитала». K. ЛІаркс —руково-
дитель І Интернационала. 

Тема 7. Литература и искусство в ХVІІ—XIX вв. 

литература. Крупнейшие представители романтизма (Гёте, 
шиллер, Байрон), реализма (Бальзак, Диккенс), революцион-
Іто-демократического направления (Гейне). 

Mузыка (Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен). 
Основные направления в живописи: класенцизм, романтизм, 

реализм. 

Вклад России в развитие мировой литературы и искусства. 

* * * 

Основные итоги первого периода новой истории 

Главное содержание первого периода новой истории — побе-
да и развитие капитализма. превращение капитализма в л7и-
ровуго системy. 
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Буржуазные революции, их предпосылки и значение. Роль 
народных масс в буржуазных революциях. Революции - «ло-
комотивы истории». Классовая борьба - движущая сила исто-
рии антагонистических обществ. 

Развитие при капитализме лромы шленности, земледелия, 
транспорта, связи; развитие науки. прогрессивность капитализ-
ма по сравнению с феодализмом. Противоречия капитализма. 

Основные классы капиталистического общества, неприми-
римость их противоречий. Положение крестьянства при капита-
лизме. 

Государство при капитализме. Буржуазная демократия, ее 
классовый характер. 

Начало самостоятельной политической борьбы рабочего 
класса. Причины поражения первых выступлений пролетариа-
та. научный коммунизм и его великое историческое значение. 
Возрастание роли пролетариата. 

Войны, захват колоний и их эксплуатация. Отставание ко-
лоний в экономическом и политическом развитии. Освободи-
тельная борьба порабощенных народов. 

Повторение 

VIII КЛАСС 

ИСТОРИЯ СССР 

Вводное повторение 

Наша страна к концу XVIII в. Основные этапы истории на-
шей страны (до ХІХ в.). начало разложения феодализма и 
развитые капиталистических отношений в России во второй по-
ловине XVIII в. 

Усиление классовой борьбы. Выступление А. H. Радищева 
против крепостного права и самодержавия. 

РАЗДЕЛ ІУ. РАЗЛОЖЕНИЕ И КРИЗИС ФЕОДАЛИЗМА 
B РОССИИ. НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИОННОИ БОРЬБЫ 

ПРОТИВ ЦАРИЗМА И КРЕПОСТНИЧЕСТВА 

Тепа 1. Россия в начале ХІХ в. Отечественная война 1812 г. 
и ее историческое значение 

Россия в начале ХІX в. Международііое положение России. 
Внутрегіняя и внешняя политика царизма. 

Присоединение Финляндии к России. Присоединение Бесса-
рабии. 

Вторжение армии Наполеона в Россию и начало Отечест-
венной войны. Захватнические цели французакой буржуазии; 
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планы Натолеона o завоевании мирового горподства. Вторже-
ние французской армии. Отступление русских войск. Начало 
народной войны. 

Формирование ополчения. Героизм, мужество, стойкость рус-
Ского народа в борьбе против нашествия армии Наполеона. 
Участие украинского, белорусского и других народов России в 
борьбе против французских захватчиков. 

Разгром армии Наполеона русскими войсками под предводи-
тельством М. И. Кутузова. Бородинское сражение, его истори-
ческое значение. M. И. Кутузoв. пожар и разорение Москвы. 
Усиление партизанского движения. Контрнаступление русской 
армии. Разгром армии Наполеона. 

3аграничный поход русской армии 1813-1814 гг. и прогрес-
гивное значение разгрома наполеоновской империи. Реакциои-
ные цели царизма. 

Историческое значение победы русского народа в Отечест-
венной войне 1812 г. 

Тема 2. Начало дворянского этапа в русском освободительном 
движении. Восстание декабристов 

Подъем общественного движения против крепостничества. 
Декабристы. Реакционная внутренняя политика Александра I. 
Борьба c крепостничеством и самодержавием — главный воп-
рос общественно-политического движения c конка XVIII в. 
Предпосылки формирования революционных взглядов передо-
вых русских людей. Тайные общества декабристов. «Русская 
правда» П. Пестеля. «Конституция» Никичы Муравьева. 

Восстание декабристов и его историческое значение. Восста-
ние де•:абристов в Петербурге. Восстание Черниговского полка 
на Украине. Расправа царизма c декабристами. B. И. Ленин об 
историческом згначении восстания декабристов. 

Тема 3. Народы Закавказья в первой трети ХІХ в. 

Положение г-гародов Закавказья к началу ХІХ в. Добро-
вольное присоединение Грузии к России. Пргісоединение Север-
ного Азеpбайджана, Восточной Армении. Кoлониальная поли-
тика царизма. прогрессивное значение сближения народов За-
кавказья c русским народом. 

Тема 4. Кризис феодально-крепостнического строя, 
вознюкновение революционно-демократической идеологии 

в России 

Развитие капиталистических отношений в России во второй 
трети ХІХ в. Основные этапы в развитии мануфактурного про-
изводства в России. Начало промышленного переворота в Рос-
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сии, его особенности. Капиталистические фабрики. Рост ггаем-
аого труда. Проникновение капитализма в сельское хозяйство. 
Дальнейшее развитие внутренней и внешней торговли. Крйзис 
феодально-крепостнического хозяйства. Изменения в классовом 
составе общества. Усиление расслоения крестьянства. Рост го-
родов и городского населения. 

Крепостное право — главный тормоз развития страны. 
Реакционная внутренняя и внешняя политика царизма. 

Обострение классовой борьбы. Попытки Hиколая I укрепить 
могущество дворянства. Политика по крестьянскoму вопросу. 
Крестьянское движение. Волнения в армии и военных поселе-
ниях. 

Подъем революционного движения в Европе в 30-40-x го-
дах ХІХ в. 

Участие царизма в борьбе против революционного движения 
в Европе. Царизм — жандарм Eврoпы. Передовые люди Рос-
сии — союзники революционного движения в зарубежных 
странах. 

Общественное движение в 30-50-x годах ХІХ в. и борьба 
c ним царизма. Революционные кружки. Западники и славяно-
филы. Усиление борьбы против крепостничества и самодержа-
вия. Зарождение революционно-демократической идеологии в 
России (B. Г. Белинский, А. И. Гeрцен, T. Г, цІевченко). Идеи 
утопического социализма в России. Петрашевцы. Борьба пере-
довых людей России против религии и церкви. Борьба Нико-
лая І c общественно-политическим движением в России. 

Народы Кавказа в середине ХІХ в. Положение народов Кав-
каза. Восстание кавказских горцев против царских колонизато-
ров. Шамиль. Попытки использoвания восстания горскиx наро-
дов Турцией и Англией. Прогрессивное значение включении 
Кавказа в состав России. 

Крымская война. «Восточный вопросч и его обострение в 
середине ХІХ в. Крымская война, ее ход. Выдающийся русский 
флотоводец П. C. Нахимов. Гeроическая оборона Севастополя. 
Причины поражения царской России. Внутреннее и междуна-
родное значение поражения царской России в Крымской войне. 

Основные черты социально-экономического и политического 
pазвития России в первой половине ХІХ в. 
Наш к р а й в первой половине ХІХ в. 

Тема 5. Культура России в первой половине ХІХ в. 

Исторические условия развития культуры в первой половине 
ХІХ в. Реакционная политика царизма в области культуры. 
Школа, сословный характер образования. Достижения русской 
науки (Н. И. Лобачевский, H. И. пирогов. Открытие Антарк-
тиды). Влияние революционно-демoкратических идей B. Г. Бе-

96 

'•1 



линского и А. И. Герценa на развитие передовой культуры. 
Реализм и освoбодительные идеи передовой русской литерату-
ры; ее обществентіве значение. 

Развитие архитектуры (А. H. Воронихин, А. Д. Захаров), 
живописи (K. П. Брюллов, А. Г. Венецианов, П. А. Федотов),. 
музыки (М. И. Глинка) и театра (М. C. Щепкин). 

Развитие культуры народов Закавказья (X. Абовян, M. Ф. 
Ахундов). Стремление царизма задержагь культурное развитие 
yгнетенных народов. 

РАЗДЕЛ V. ПОБЕДА КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ. 

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕ]%'0КРАТИЧЕСКИИ ЭТАП 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. НАЧАЛО 

ПРОЛЕТАРСКОГО ЭТАПА ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 

Тема 1. Буржуазные реформы 60-х годов КІХ в. 

Причины падения крепостного права. Революционная ситуа-
ция 1859-1861 гг. Обострение кризиса крепостнической систе-
мы и развитие капиталистических отношений в стране. Массо-
вое антикрепостническое движение. B. И. Ленин o революцион-
ной ситуации. 

Борьба между лагерем крепостников и либералов, c одной 
стороны , и демократическим лагерем — с другой. Начало ре-
волюциокно-демoкратичеcкoго, р азноинского этапа в револю, 
ционном движении. H. Г. Чернышевский — глава российских 
революционных демократов конца 50-х — начала 60-х годов. 

Падение крепостного права в России. «Положении» 19 фев-
раля 1861 г. Буржуазное содержание и крепостнические черты 
реформы 1861 г. Сохранение помещичьего землевладения как 
основы господства помещиков т-г цаpизма. Борьба крестьян про-
тив помещичьей «воли». Восстание 1863 г. в Польше, Литве, 
Белоруссии. Деятельность - революционеров-демократов в 60-х 
годах. 

Изменения в общественном и политическом строе России в 
результате буржуазных реформ 1861-1874 гг. 

B. И. Ленин об историческом значентчи рeфopм 60-х годов 
ХІХ в. 

Тема 2. Развитие капитaлизма и формирование промышленнoго 
пролетариата в России (60-90-e годы ХІХ в.) 

Развитие капитализма в пореформенные годы. Развитие ка-
питализма в сельском хозяйстве в пореформенные годы. Влия-
ние остатков крепостничества » деревне на крестьянское и по-
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мещичье хозяйство. Kабальные формы аренды земли крестья-
нами (отработки, испольщина). Усиление расслoения крестьян-
ства и маçсовое его разорeние. 

Развитие капитализма в промышленности; завершение про-
мышлeнного переворота. Рост фабрично-заводской промы шлен-
ности. Создание новых прoмышленных центров. Железнодорож-
ное строительство. Расширение внутреннего рынка. Технико-
эконоцическое отставание России. Проникновение в Россию 
иностранного капитала. 

Формирование буржуазии и промышленного пролетариата. 
Присоединение Сpедней Азии к России. Народы Средней 

Азии в середине ХІХ в. Присоединение Южного Казахстана, 
Kиргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении к России. 
Кологгзаторекая политика царизма. Сближение yгнетенныx на-
родов c русским народом, пpиoбщение народов Средней Азии и 
Казахстана к революционной борьбе русского народа. Про-
грессивное знaчение включения народов Казахстана и Средней 
Азии в состав России. 

Сибирь и Дальний Восток в ХІХ в. Освоение новых земель 
русскими поселенцами. Развитие xозяйства. Основание новых 
городов (Хабарoвcк, Владивосток и др.). Положение народов 
Сибири и Дальнего Востока. Прогрессивное влияние передовой 
русской культуры. 

Экспедиция Невельского. Айгунский (1858 г.) и Пекинский 
(1860 г.) договоры об установлении госцдарственных границ 
России c Kитаeм по рекам Амуру и Уссури. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Помощь передбвы х 
общественных кругов России освободительному движению юж-
ных славян. Причины, ход и итоги войны. Прогрессивная роль 
России в освобождег-гии Румынии, Болгарии и других балкан-
ских стран от турецкого ига. Укрепление дружеских связей 
между балканскими народами и народами России. 

Революционное нродничество 70-х — начала 80-х годок. 
Хождение в народ. «Земля и воля», «Народная воля». Самоот-
верженность революционных народников в борьбе c самодер-
жавием (А. И. Желябов, C. Л. Перовcкая, H. И. Кибальчич). 
Основные идеи революционного народничeства; его связь c 
иредшествугощим революционным движением в стране. Ошибки 
народничества. Поражение революционных нарoдников; их за-
слуги в русском освободительном движении. B. И. Ленин o 
революционных народниках. 

Рабочее движение 70-80-х годов и распространение марк-
сизма в России. Положение рабочего класса России. Рабочие 
кружки и первые рабочие организаций: «Южнороссийский Со 
рабочих», «Северный Союз русских "рабочих». Героизм и му-
жecтвo первых рабочих революционеров (П. A. Алексеев, 
C. H. Халтурин, B. Г. Герасимов, П. A. Моисеенко, B. П. Об-
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норский). Стачки 70-80-x годов. Стачка 1885 г. в Орехово-

Зуеве, ее значeние. 
Политическая pеакция 80-x годов. 
Распространение идей марксизма в России. Связь Mаркса 

и Энгельса c русскими революции,герами. Русская секция 
I Интернационала. Первая российская марксистская группа 
«Освобождение труда». Г. В. Плеханов'— выдающийся пропа-
гандист марксизма в России. Первые марксистские кружки в 
России. 

Тема 3. Начало пролетарского этапа 
освободительного движения в России 

Усиление рабочего движения в 90-e годы. Начало революци-
онной деятельности В. И. Ленинa. Разгром В. И. Лениным 
идеологии народничества. Ленинская идея союза рабочего клас-
са и крестьянства. Борьба В. И. Ленина за соединение научного 
социализма c рабочим движением. Петербургский «Союз борь-
бы за освобождение рабочего класса» и его историческое зна-
чение. Соратники В. И. Ленина. В. И. Ленин — гениальный 
продолжатель революционного учения K. Маpкса и Ф. Эн-
гельса. I съезд РСДРП, его значение. 

Тема 4. Культура России в 60-90-e годы ХІХ в. 
и ее мировое значение 

исторические условия развития культуры России после па-
дения крепостного права. Подъем ревелюционно-демократиче 
ского движения в России — основа расцвета передовой рус-
ской культуры во второй половине ХІХ в. Общественное зыаче-
ние русской литературы. 

Борьба демократического и реакционного направлений в 
культуре России. Достижеі-гия наyки и техники (Д. И. Менде-
леев, И. M. Сеченов, П. І. Яблочков, А. C. Попов). Передвиж-
ники (И. Н. Крамской, В. Г. Перов, В. И. Сyриков, И. E. Ре-
пигг) . Музыка («Могучая кучка», П. И. Чайковский) . 

Быт трудящихся и господствующих классов в пореформен-

ные годы. 
Развитие культуры народов России (И. Франко, И. Чавча-

иадзе, Ян Райнис, Абай Кунанбаев) . Значение прогрессивной 
русской культуры для развития культуры народов России. Ца-
ризм и церковь — душители передовой культуры России. 

Мировпе знaчение передовой культуры России. 
H а ш к р а й во второй половине ХІХ в. 
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Краткая характеристика развития России в ХІХ в. 

Смена феодализма капитализмом —главное содержание со-
циально-экономического развития России в ХІХ в. Три этапа 
революционного движения в России. Мировое значение передо-
вой русской культуры. 

ІХ КЛАСС 

НОВАя ИСТОРИЯ 

(второй период) 

Вводное повторение 

Основные черты и итоги первого периода новой истории. 
Хронологические рамки первого периода новой истории. Глав-
ное содержание первого периода новой истории — победа и 
развитие капитализма. 

Предпосылки буржуазных революций -и их задачи. Победа 
буржуазной революции в Англии. Значение революционной вой-
ны за независимость английских колоний в Северной Америке 
и образование США. Французская буржуазная революция 
конца XVIII в., ее основные этапы и иеторичеокое значение. 
движущие силы буржуазных революций. Революции — «локо-
мотивы истории». 

Развитие производительных сил при капитализме. Промыш-
ленный перeворот, две стороны промышленного переворота. 
Основныe классы капиталистического общества, неприлгири-
мость их противоpечий. 

Основные черты капитализма. Прогрессивность капитализма 
по сравнению c феодализмом. Противоречия капитализма. 

Основные этапы рабочего движения; начало самостоятель-
ной политичеcкой борьбы рабочего класса. 

Возникновение научного коммунизма. Основные идеи «Ма-
нифеста Коммунистической партии». Возрастающая роль про-
летариата. . 

Kолoниальная политика основных капиталистических стран. 
Разделение стран на метрополии и колонии. 

Тема І. Франко-прусская война и Парижская коммуна 

Франко-прусская война. Причины франко-прусской войны. 
Начало войны. Поражение французской армии при Седане. 

Буржуазная революция 4 сентября 1870 г. Осада Парижа 
германской армией. Борьба масс против правительства «нацио• 
нальной измены». Капитуляция правительства перед Пруссией. 
}об 
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Парижская коммуна. Пролетарская революция 18 марта 

1871 г. и ее предпосылки. ЦК национальной гвардии y власти; 
сго революционные мероприятия; его ошибки. 

Переход власти к Совету Коммуны. Борьба политнческик 
течений в Коммуне. Коммуна как первый опыт диктатуры про-
летариата. Разрушение буржуазного государственного аппара-
та. Государственный аппарат Коммуны. Социально-экономиче-
ская политика парижской коммуны. Деятели Коммуньі: Вар-
лен, Франкель, Я. Домбровский, Лyиза гМишель. I Интернацио-
т ал и Коммyна. 

Борьба Коммуны c верčальцами. Участие германских ми-
литаристов в удушении Коммуны. Причины поражения Ком-
муны. B. И. Ленин об историческом значении и уроках Коммуны 
(статья «Памяти Коммуны»). 
I Интернационал после падения Коммуны. Разгром бакуниз-

мд. Роспуск І Интернационала. Историческое значение I Ин-
тeрнационала. 

Тема 2. Германия в конце ХІХ _ начале ХХ в. 

K. Маркс o путях объединения Германии. Объединение Гер-
мании — главная задача революции 1848-1849 гг. Начало 
объединения Германии путем династических войн. Образование 
северогерманского союза. (П о в т о р е н и e.) 

Образование Германской империи. 3авершеаие объединения 
Германии. Ее политический строй. Германская империя — по-
луабсолютистское государство. 

Экономическое развитие. Причины бысгрого тгромы шленного 
развития. Сельское хозяйство. Рост концентрации производства 
и установление господства монополий. Империализм в Гер-
мании. 

Внутренняя и внешняя политика Германской империи. «Ис-
ключительный закон» против социалистов. Агрессивная внеш-
няя политика. Гeрмания в 70-80-x годах. Образование Тройст-
венного союза. Начало колониалыгых захватoв. 

Создание военно-морского флота. «Натиск на восток», гІод-
готов.ка германских империалистов к войне за передел мира. 

Рабочее и социалистическое движение. Успехи социал-демо-
кратического движения в 70-x годах. Социал-демократическая 
партия и рабочее движение в годы «исключитeльногo закона» и 
после него. Ревизионизм и его социальны е корни. 

Подъем рабочего движения в начале ХХ в. Оппортунисти-
ческое перерождение руководства германской социал-демокра-
тии. Центризм. Левые в германской социал-демократии. 
P. Люксембуpг, К. Либкнехт, К. Цеткин. Рост революционной 
тенденции в рабочем движении. 
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Тема 3. Англия в конце ХІХ — начале ХХ в. 

3авершение промышленного переворота в Англии и пре-
вращение ее в «мастерскую мира». Развитие рабочего движения 
в Англии. Историческое значение чартистского движения. Поли-
тический строй Англии. (П о в тор е н и e.) 

Экономическое развитие. Замедление темпов промышленг-го-
го развития и потеря Англией мирового промышленного -пер- 
венства. Англия — мировой банкир. Империализм в Англии. 

ГІолитическое развитие. Система двух партий — либералов. 
и консерваторов — как одна из форм политичеcкого господства 
буржуазии. 

Захватническая политика Англии. Британская- империя, 
yгнетение английскими колонизаторами пoрабощенных народогз-
и их борьба за незaвисимость, иpландcкий вопpос. 

Обострение англо-германских отношений. Подготовка Анг-
лии квойне с Германией. Образование Антaнты: 

Рабочее движение. Обострение классовой борьбы. Наступ-
ление предпринимателей на треб-юнионы. Образование лейбо-
ристской партии, ее реформизм. Подъем стачечного движения 
накануне войны. Предвоенный политический кризис в Англии_ 

Тема 4. Франция в конце ХІХ — нaчале ХХ в. 

Экономическое развитие. Замедление темпов развития про-
мышленности. Сельское хозяйство. Империализм во Франции.. 

Третья республика во Франции. Борьба за республику -и 
роль рабочего класса в защите республики. Буржуазные рес-
і убликанцы y власти. Коррупция бyржуазного государствегтно-
го аппарата. Панамская афера. 

Франко-германские противоречия. Создание французской 
колониальной империи, угнетение ее народов французским им-
периализмом и их борьба за независимость. Союз Франции с 
Россией. 

Рабочее и социалистическое движение. Распространение 
марксизма и образование рабочей -партии. Ж. Гед и П. Лафарг. 
Ж. Жорeс. 

Обострение классовой борьбы вначале ХХ в. Усиление оп-
портунизма в руководстве объединенной социалистической 
партии. 

Тема 5. Южные и западные славяне в конце ХІХ — начале ХХ в. 

Угнетение славянских народов в Турции, Австро-Венгрии и 
Германии. 

Национально-освободителвная борьба балканских славян. 
X. Ботев. Роль России в освобождении балканских народов оі 
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гнета Турции. Образование самостоятельных государств Бол-
гарии и Сербии. 

Рабочее движение в Болгарии. Тесняки. Д. Благоев. 
Рабочее, движение в Сербии. Балканские войны. Рабочее 

движение в Польше и Чехии. 

Тема 6. США в конце ХІХ —начале ХХ в. 

Развитие капитализма в США в первой половине ХІХ в. 
І'Іричины и историческое значение гражданской войны 1861-
1865 гг. в США. Политичеcкое устройство США. (Повтор е-
ние.) 

Экономическое pазвитие. Быстрый рост капитализма после 
гражданской войны. США — классическaя страна монополий. 
Империализм в США, 

политический строи. Буржуазная демократия в США как 
орудие господства крупного капитала. Подчинение государст-
венного аппарата монополистическому капиталу. 

Система двух политических партий: демократов и респуб-
ликанцев. Бесправие и угнетение негров. 

Рабочее движение. Особенности развития рабочего движе-
ігия. Стачечная борьба в 80-х годах ХІХ в. Американская феде-
рация труда. Предательcкая роль лидеров АФТ. 

Обострение классовых противоречии в США в начале ХХ в. 
Е. Дебс. 

Внешняя политика США. усиление агрессивной политики 
США в конце ХІХ в. Испано-амеpиканская война. Порабоще-
ние Кубы американcким империализмом. Закабаление дру-
гих стран центральной Америки. Империалистическая поли-
тика США в Китае. 

Тема 7. Латинская Америка в конце ХІХ — начале ХХ в. 

Образование независимым государств в Латинской Америке. 
(Повторение.) 

Экономическая отсталость стран Латинской Америки. За-
силье иностранного капитала. Положение народных масс. Ра-
бочее движение. Борьба индейцев против кoлонизаторов. 
Крестьянские восстания. 

Мексиканская револіоция 1910--1917 гг. 

Тема 8. Япония в конце ХІХ — начале ХХ в. 

Причины и значение революции 1868 г. Развитие Японии по 
капиталистическому пути. Империализм в Японии. Введение 
конституции. 
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. Агрессивные планы японского империализма. Японо-китай 
екая война. Война Японии c Россией. Захват Кореи. Развитие 
рабочего движения. Сен-Катаяма. 

Тема 9. Пробуждение Азии 

Китай. Экономическое закабаление Китая. Раздел Китая на 
сферы влияния империалистическими державами. Ігревращение 
Kитая в полуколониальн.ое государство. Народное восстание 
І 940 г. 

Развитие кагпитализ.ыа в .Китае в начале ХХ в. Влияние рус-
ской революции 1905--1907 гг. на подъем революционного дви-
жения в Китае. Сунь Ят-сен и его учение. Революция 1911-
1913 гг: и ее значение. 

Индия: аканомическое положение Индии в конце ХІХ — 
начале ХХ в. Развитие капитализма. Усиление угнетения Индии 
английскими колонизаторaми. Образование партии Всеиндий-
ский национальный конгресс. Формирование рабочего класса 
Индии. Подъем националыно-освободительного движения в 
1905-1908 гг. 

B. И, Ленин o пробуждении Азии. 

Тема 10. Народы Африки в конце ХІХ — начале ХХ в. 

Народы Африки к 70-м годам ХІХ в. Раздел Африкй круп-
нейшими капиталистическими державами. Религиозные орга-
низации на службе колониальной политики империализма. 
Борьба народов Африки против империалистического порабо-
щения; поражение колонизаторов в Эфиопии. 

Жесточайшее колониальное угнетение народов африканских 
стран капиталистическими государствами. 

Тема 11. Международное рабочее движение и ІІ Интернационал. 

Образование І1 Интернационала. Конец ХІХ — начало ХХ в. 
как период образования, роста и возмужания массовых социа-
листических партий классового, пролетарского состава. 

Распространение марксизма вширь. Последние годы дея-
тельности K. маркса. Предпосылки образования ІІ Интерна-
ционала. Парижский конгресс социалистов в 1889 г. поста-
новление o Первомайской демонстрации. Роль Ф. Энгельса в 
основании ІІ Интернационала. Последние годы деятельности 
Ф. Энгельса. 

Борьба в Интернационале двух тенденций — революционной 
и оппортунистической. Роль большевизма в международном ка-
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6очем движении. Успехи социалистических партий в организа-
ции масс и использовании легальных возможностей. 

Причины усиления оплортуіизма в рабочем движении, его 
корни и сущность. «дело Мильерана». 3ахват оппортунистами 
руководства 'во ІІ Интернационале. 

Левые течения в социалистических партиях. Перемещение 
центра мирового революционного движения в Россию. Рос-
сия — родина ленинизма. Влияние революции 1905-1907 гг. на 
рабочее движение за рубежом. Штутгартский конгресс. 

Борьба большевиков во главе c B. И. Лениным против оп-
портунистов во ІІ Интеpнационале. 

Борьба пролетариата против военной опасности. Базельский 
конгресс. 

Тема 12. Международные отношения в конце ХІХ — начале ХХ в. 

Образование двух военно-политических блоков в Европе. За-
вершение раздела мира крупнейшими капиталистическими дер-
жавами; характеристика колониальной системы. Антиимпериа-
листическая борьба колониальных и полуколониальнык наро-
дов Азии, Африки и Латинской Америки. 

Начало борьбы империалистическох держав за передел 
мира. 

Обострение противоречии между Тройственным Союзом и 
Антантой (марокканские кризисы, балканские войны) и назре-
€зание мировой империалистической войны. 

Тема 13.. Империализм как высшая и последняя стадия 
капитализма 

Изменения в технике и экономическое развитие капиталис-
тического мира в 1870-1914 гг. 

перерастание домонополистического капитализма в стадию 
империализма. В. И. Лениг-г об основных признаках империа-, 
лизма. 

Обострение всех противоречии капитализма при империа-
лизме. 

Усиление политической реакции в эпоху империализма. 
Империализм как загнивающий и умирающий капитализм, 

канун пролетарской революции. Скачкообразный характер дей-
ствия закона неравномерности экономического и политического 
развития капитализма при империализме. B. И. Ленин o воз-
можности победы социализма первоначально в немногих или 
даже в одной, отдельно взятой капиталистической стране. 
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Тема 14. Первая мировая война 1914-1918 гг.' 

Причины и начало войны. Крах П Интернациoнала. Причи-
ны первой мировой войны, ее начало и характер. Измена боль-
шинства лидеров ІІ Интернационала, их переход на сторону 
империалистических правительств. Борьба партии большевиков 
во главе c B. И. Лениным против социал-шовинизма, за превра-
щение войны империалистической в войну гражданскую, зг 
сплочение революционных сил. 

Ход военных действий в 1914-1916 гг. Германский план 
«молниеносной» войны. Вторжение немецких войск в Бельгига 
и во Францию. Наступление русских армий в Восточной Прус-
сии и его значение для срыва «мол,ниеносной» войны. Битва на 
марне. Переход к позиционной войне на Западном фронте. 

Вступление в войну Италии. Перенесение нeмецким коман-
дованием в 1915 г. основного удара на Восточный фронт. Пора-
жение русской армии летом 1915 г. Вступление в войну Болга-
рии. Разгром Сербии. 

Верденское сражение. наступление русской армии на авст-
рийском фронте летом І916 г. и его знaчение. Вступление в вой-
ну Румынии и ее поражение. 
1-Іазревание революционного кризиса. Огромный рост прибы-

лей буржуазии во время войны. Рост экcплуaтации, бедствий и 
беспpавия трудящихся. Обострение классовой борьбы и назре-
иание ,революционного кризиса. Спартаковцы в Германии. 

Борьба большевиков во главе с B. И. Лениным за идейное 
и организационное сплочение социалистов-интернационалистов, 
за создание ІІІ, Коммунистического Интернационала. Цимыер-
вальдская и Кинтальская конференции. 

Важнейшие политические события и ход военных действий 
в 1917 г. Рост революционного движения в воіоющих странах 
после Февральской революции в России. 

Обогащение американской буржуазии в период войны_ 
Вступление в войну США. 

Великая Октябрьcкая социалистическая революция — нача-
ло новой эры в истории человечества. Революционный выход 
Советской России из войны. Рост во всем мире революциoнного 

Темы «Первая мировая война 1914-1918 гг.» (новая история) и "Учас-
тие царской России в первой мировой войне» (история СССР) возможно .изу-
чать совместно и в связи с этим изменить место темы «Культура в конце ХІХ— 
начале ХХ в.». Ее можно изучать сейчас же после темы «Империализм как 
высшая и последняя стадия капитализма», c тем чтобы при разъяснении 
понятия «Империализм как загнивающий и умирающий капитализм» была 
достаточно раскрыто усиление реакционности буржуазной идеологии при 
империализме (см. стр. 63 Объяснительной записки). Затем учитель перехо-
дит к преподаванию истории СССР — c начала ХХ в. до начала первой миро-
вой воины. 
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движения рабочего класса и национально-освободительного 
движения угнетенных народов. 

поражение Четверного союза. Наступление немецкой армии 
на Западном фронте в 118 г. и его провал. Военный разгром 
и капитуляция Турции, Болгарии, Австро-Венгрии. Распад 
Австро-Венгрии. Военное пoражениe Германии. Компьенское 
перемирие. 

Итоги первой мировой войны. 

Тема 15. Культура в конце ХІХ — начале ХХ в. 

Важнейшие достижения науки. Состояние просвещения, его 
классовый характер. 

Распространение социалистической идеологии. Рост атеизма. 
Усиление реакционности буpжуазной идеологии. Кризис бур-
жуазной культуры. Декадентство. 

Крупнейшие представители критического реализма в лите-
ратуре Европы и Америки; значение их творчества. 

Националыго-освободительные идеи в китайской и индий-
ской литературе. 

Зачатки пролетарской литературы. 
Мировое значение русской науки, литературы и искусства. 

М * , 

Основные итоги развития общества 
во второй период новой истории 

Второй период новой истории — период перерастания капи-
тализма в империалистическую стадию. Обострение всех про-
ти.воречий капитализма. 

Рост революционной борьбы пролетариата, назревание пред-
посылок свержения капитализма. Великая Октябрьская социа-
гистическая революция — начало перехода человечества к со-
ггиализму и коммунизму. 

Примерное распределение материала, 
выносимого на консультации и зачеты 

Зачет 1 
1. Франко-прусcкая война и Парижская коммуна. 
2. Общие черты и особенности экономического и политиче-

ского развития основных капиталистическиx стран Европы в 
период империализма. 

3. Социалистическое и рабочее движение в основных капита-
листических странах в конце ХІХ — начале ХХ в. 

Зачет 2 
І., Страны Азни (Япония, Индия, Китай), Латинская Аме-

рика, Африка в конце ХІХ — начале ХХ в. 
2. международное рабочее движение и ІІ Интернационал. 
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3. Империализм как высшая и последняя Стадия капитализ-
м а, канун социалистической революции. 

4. Международные отношения и первая мировая война. 

IX І(ЛАСС 

ЙСТОРЙЯ СССР 

Вводное повторение 

Результаты буржуазных реформ 1861-1874 гг. Особенности 
pазвития капитализма в промышленности и сельском хозяйствe 
в пореформенное время. Смена феодализма капитализмом — 
главное содержание социально-экономического развития Рос-
сии в ХІХ в. 

Революционное народничество 70-x — начала 80-x годов. 
Рабочее движение 70-80-х годов. Распространение марксизма 
в России. 

Начало пролетарского этапа освободительного движения в 
России. Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабо-
чего класса» и его историческое значение. I съезд РСДРП, его 
значeние. 

РАЗДЕЛ VI. ПЕРИОД ИMПЕРИАЛИЗМА - ВЫСШАЯ 

И ПОСЛЕДНЯЯ СТАДИЯ КАПИТАЛИЗМА. 
ПРОЛЕТАРСКИИ ЭТАП ОСВІБОДИТЕЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА МИРОВОГО 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЮ 

Тема 1. Вступление России в стадию империализма. 
Россия — родина ленинизма 

Социально-экономическое развитие России на рубеже ХІХ— 
ХХ вв. Итоги промышленного подъема 90-х годов, экономиче-
cкий кризис начала 900-x годов в России. Переход к империа.-
лизпгу. 

Особенности экономики России. 
Классовая структура и политический строй России к нача-

лу ХХ в. 
Обострение социально-экономических и политических проти- 

воречий в стране. . 
Назревание революционного кризиса в стране в начале ХХ в_ 

Создание марксистской пролетарской пaртии в России. 
Положение рабочего класса и подъем рабочего движения_ 

Переход рабочего движения от экономических стаек к поли-
тическилг стачкатг и демонстрациям. Обуховcкая оборона. все-
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общая стачка на юге России. Положение крeстьянства и 
крестьянское движение. B. И. Ленин об .исторической роли рус-
ского рабочего класса как гегемона и борца зa освобождение 
всех трудящиxся. 

Ленинский план создания революционной партии пролета-
риата. Борьба ленинской «Искры» против оппортунизма, за 
гегемонию пролетариата в революционном движении; роль га-
зеты «Искра» в создании пролетарской партии нового типа. 
Агенты «Искры». 

ІІ съезд РСДРП. Принятие съездом революционной Про-
граммы партии рабочего класса; ее основное содержание. 
Борьба B. И. Ленина за организационные принципы революци• 
иной социал-демократии. Победа ленинского большинства над 
оппортунистичесюим меньшинством. Возникновение большевиз-
ма. Партия большевиков — партия нового типа. Историческое 
значение ІІ съезда РСДРП. 

Назревание революционного кризиса в стране. 

Тема 2. Революция 1905-1907 гг. в России — 
первая наpодная революция эпохи империализма 

Русско-японская война. Причины, характер и ход русеко-
японcкой войны. Оборона Порт-Артyра. Отношение различных 
классов России к войне. Портемутский мир. Поражение цар-
ской России. 

Начало первой русской pеволюции. Причины революции. 
Расстрел войсками Николая ІІ мирной демонстрации рабочих 
9 января 1905 г. Стачки протеста в стране. 

Буржуазно-оппозиционное движение. царизм в борьбе c 
революцией. 

ІІІ съезд РСДРП o характере, движущих силах и пёрспек-
тивах революции в России; ІІІ съезд РСДРП o вооруженном 
восстании. 

Принципиальные разногласия между большевиками и мень-
шевиками по основным вопросам революции. Большевики — 
последовательны е и бесстрашные борцы за дело народа, за 
победу революции. 

нарастание революционной борьбы летом 1905 г. Стачка 
иваново-вознесенских ткачей, крестьянское движение, восстание 
на броненосце «Потемкин». Складывание союза рабочего 
класса и крестьянства. 

Советы рабочих депутатов= Высший подъем революции. Все-
общая Октябрьокан политическая стачка. Советы рабочих де-
путатов — органы вооруженного восстания, зачатки новой ре-
волюционной власти. Царский манифест 17 октября. Образо-
вание буржуазг-гых партий. Крестьянские восстания осенью 
1905 г. 
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Подготовка большевиками вооруженного восстания. Воору-
женные восстания в Москве и других городах. Историческое 
значение и уроки восстаний. 

Революционно-освободительное движение угнетенных наро-
дов s 1905-1907 гг. Положение народов в царской России и 
л одъем революционно-освободительного движения под руковод-
ством пролетариата. Совместная борьба трудящихся масс рус-
ского и других народов нашей страны против общего врага — 
царизма. - 

Спад революции. Революционная борьба рабочих' и кресть-
ян в 1906-1907 гг. I и ІІ Государственные думы: их состав и 
политика. 

Третьеигоныский государственный переворот. 
Причины поражения революции 1905-1907 гг. . Всемирно-

историческое значение первой русской революции. Работа 
B. И. Ленина «Доклад o революции 1905 года». 
Н а ш к р а й в начале ХХ в. Экономика края. Нараста-

ние классовой борьбы. Первые большевистские организации.. 
События первой русской революции. 

Тема 3. Россия между двумя буржуазно-демокрaтичeскими 
революциями (1907 г. — февpаль 1917 г.) 

Третьеиюньская монархия. Политическая реакция в стране. 
Контрреволюционный союз помещиков и буржуазии. Столыпин-
ская аграрная реформа" и ее последствия. Дальнейшее разви-
тие империализма в России. Относительная технико-экономиче-
ская отсталость России и усиление ее зависимости от развитыx 
капиталистических стран. 

Итоги эконолгического развития России накануне первой 
мировой войны. 

Рабочее движение в годы реакции. Наступление капиталис-
тов на рабочий класс. Большевики в годы реакции. Борьба 
большевиков против ликвидаторов, отзовистов, троцкистов за 
сохранение и укрепление партии. 

Новый подъем революционного движения. Рост стачечной 
бoрьбы. Ленский расстрел. Массовое революционное движение 
рабочих и крестьян и его причины. Большевики во главе рево-
люционной борьбы масс. Значение пражской партийной конфе-
ренции.. 

Большевистская газета «Правда». Большевики в IV Госу-
дарственной думе. 

Борьба большевиков против великодержавной политики ца-
ризма и бyржyазного национализма, за боевое интернациональ-
ное единство рабочего класса. Ленинская програлгма по нацио-
нальному вопросу. Статья B. И. Ленина «Рабочий класс и на-
циональный вопрос». 
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Революционные бои накануне войны. 
Культура России в эпоху империализма. Обострение борь-

бы двух культур — передовой, демократической культуры, от-
ражающей интересы и стремления народных масс, и реакци-
онной культуры господствующих классов. Развитие делгократи-
ческого нaправления в связи c нарастанием революционного 
движения. Возникновение и развитие пролетарской литературы, 
ее общественное значение. Русское театральное искусство конца 
ХІХ — начала ХХ в.; Моçковский Художественный театр. Влия-
ггие передовой русской культуры на развитие культуры народов 
России. Культура народов России в конце ХІХ — начале ХХ в. 

Антинaродная политика царизма в области просвещеггия. 
Наступление реакции в идеологической области после пораже-
ния первой русской революции. Борьба за торжество прогоес-
сивного мировоззрения в русской науке (K. А. Тимирязев, 
И. И. Мечников, Н. E. Жуковский, K. Э. Циолковский, И. П. 
Павлов), литературе и искусстве. 

Ленинизм — высшее достижение русской и мировой куль-
туры. 

Участие царской России впервой мировой войне. причины 
участии царской России в империалистической войне. Ход воен-
ггых действий на Восточном (русском) фронте. Роль Восточного 
фронта в срыве германских планов войны. Статья B. И. Ленина 
«О национальной гордости великороссов». 

Отношение различных классов и партий к войне. Борьба 
большевиков против ссциал-шовинизма, за превращеггие импе-
риалистической войны в гражданскую. Влияние войны на эко-
номичеакое положение России. Государственно-монополистиче-
ский капитализм в России. Поражения царской армии и их 
причины. 

Значение .развития B. И. Лениным теории социалистической 
революции. 

Нарастание революционной ситуации в стране. 

Тема 4. Февральская буржуазно-демократическая революция 

Свержение цаpизма. Расстановка сил в стране накануне 
Февральской революции. Восстание в Петрограде и свержение 
царизма, Причины, характер, движущие силы Февральской ре-
волюций, причины ее быстрой победы. 

Двоевластие. Возникновение Советов рабочих и солдатских 
депутатов. Создание буржyазного Временного правительства. 
Соглашательская политика меньшeвиков и эсеров. Классовая 
сущность двоевластия и причины его образования. Статья 
B. И. Ленина «О двоевластии». 

Историческое значение второй буржуазно-демократической 
революции в России. 
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Повторение 

Период империализма. Буржуазно-демократические револю-
ции в Роccии. Особеннoсти экономики России эпохи империа-
лизма. Борьба В. И. Ленина за создание марксиcтской партии; 
историческое значение ІІ и ІІІ съездов РСДРг. Причины, ха-
рактер и значение революции 1905-1907 гг., февральской бур-
жуазно-демократической революции. 

Примерное распределение материалa, 
выносимого на консультации и зачеты 

Зачет 1. 
1. Развитие капитализма в пореформенный период. Револю-

цианно-освободительное движение в России в 70--80-e годы. 
2. Социально-экономическое развитие России на рубеже 

ХІХ—ХХ вв. Назревание революционного кризиса в стране. 
Создание Mарксистской партии в России. 

Зачет 2. 

Революция 1905-907 гг. в России — первая народная 
революция эпоxи им,периализыа. Россия между двумя буржу-
азно-демократическими революциями. Февральская буржуазно-
демократическая революция. 

Х КЛАСС 

ИСТОРІ-Ія СССР 
Повторение 

историческое значение ІІ съезда РСДРІІ. 
Задачи буржуазно-демократической революции в России, 

ІІІ съезд РСДРП o характере, движущих силах и перспекти-
вах революции в России. Причины поражения и историческое 
значение революции 1905-1907 гг. Причины победы Февраль-
ской буржуазно-демократической революции. Двоевластие и его 
классовая сущность. историческое значение второй буржуазно-
демократической революции в России. 

РАЗДЕЛ VII. ПОБЕДА ВЕЛИКОСі ОКТяБрьСКОИ 
социАлистИчЕскоИ РЕВОЛЮЦИИ 

И ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА в СССР 

Тема 1. Россия в период перерaстания 
буржуазнo-демократической революции в социалистическую 

Перерастание буржуазнo-демократичeской революции в со-
циалистическую в условиях двоевластия. Обетагговка в стране 
после февральской революции..Историческая закономерность и 
неизбежность соціалистической революции в стране, ее эконо-
мические и политические предпосылки. Россия — узловой пункт 
противоречий и слабое звено в системе мирового империализма. 
І'І 2 



Апрельские тезисы B. И. Ленина («О задачах пролетариата 
в данной революции») — конкретный план перехода от буржу-
азно-демократической революции к революции социалистиче-
ской. B. И. Ленин o возможности мирного развития революции. 
в условиях двоевластия. 

Борьба партии большевиков за массы , за изоляцию мень-
шевиков и эсеров. Антинародная политика Временного прави-
тельства. I Всероссийский съезд Советов. 

Дальнейшее развитие револкгцигг. Курс Коммунистической 
партии на вооруженное восстание. Демонстрация 3-5 июля. 
Bременная победа контрреволюции. Конец двоевластия. 
цІ съезд партии и его значение. Корнггловщина и ее разгром. 
Большевизация Советов. 

Угроза экономической катастрофы и ухудшение положения 
трудящихся масс. Рабочий класс — основная сила социалисти-
чеcкой революции. Стачечное движение. Борьба крестьян за 
землю. Рост революционного движения в армии. Национально-
освободительное движение угнетенных народов. Обострение об-
щенационального революционного кризиса. Союз рабочих и 
крестьян — решающая общественная сила в завоевании влас-
ти Советов. 

Тема 2. Победа социалистической революции и установление 
диктатуры пролетариата в России. Начало переходной эпохи 

от капитализма к социализму 

Октябрьское вооруженное восстание. Ленинский план воору-
•кенного восстания. Работы B. И. Ленина «марксизм и восста-
ние»,«Советы постороннего». Исторические заседания ЦК пар-
тии 10 и 16 октября. Центральный Комитет партии большевиков 
во главе c B. И. Лениным — руководитель воорyженного восста-
ния. Избрание Политического бюро ЦК партии. Создание ВРК 
и партийного Центра по руководству восстанием (А. C. Бубнов, 
Ф. Э. Дзержинский, я. М. Свердлов, И. B. Сталин, м. C. Уриц-
кий). Борьба партии против капитулянтской и штрейкбрехер-
ской линии Зиновьева и Каменева и антипартийной позиции 
Троцкого. . 

Победа восстания в Петрограде. Свержение Временного 
правительства. ІІ Всероссийcкий съезд Советов. Провозглаше-
ние России республикой Советов. Декреты о мире и о земле 
Образование Советского правительства во главе c B. И. Лени-
ггы м. я. M. Свердлов — председатель ВЦИК. 

Триумфальное шествие Советской власти. Победа социалис• 
тической революции на фронте, в Москве и других важнейших 
центрах страны, в национальных районах. «Декларация прав 
народов России», образование Украинской, Белорусской, Эстон-
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ской, Латвийской и Литовской Советских Социалистических 
Республик. 

Установление Советской власти в н а ш е м к р а e. 
Развитие социалистической революции и упрочение Совет-

ского государства. Сущность и задачи диктатуры пролeтаpиата. 
Советская власть как государственная форма диктатуры проле-
тариата. Слом старого государственного аппарата и создание 
советского государственного аппарата. Ликвидация сословно-
феодальных пережитков. Борьба c контрреволюцией. Первые 
мероприятия Советcкой власти по строительству социалистиче-
ской экономики, культуры. 

ІІІ Всероссийский съезд Советов, «Декларация прав трудя-
щеггося и эксплуатируемого народа». Провозглашение РСФСР. 

Борьба Советского государства за всеобщий демократиче-
ский мир. Отказ государств Антанты от мирных переговоров. 
Грабительские условия мира, предъявленные германскими илг-
периалистами. 

Борьба партии против «ле.вых коммунистов» и троцкистов по 
вопросу о мире. Вероломное нарушение германскими империа-
листами соглашения o •переімирии. Ленинский призыв к мас-
сам — «Социалистическое Отечество в опасности!» Начало ор-
ганизации Красной Армии и ее первые бои c герлданскими за-
хватчиками. Заключение Брестского мирного договора. 

Ленинский план строительства основ cоциалистической эко-
номики. Работа B. И. Ленина «Очередные задачи Советской 
власти». Развертывание социалистической революции в дерев-
не; колгбеды. Первая Советская Конституция. 

Всемирно-историческое значение Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Характер, движущие силы и причи-
ны побeды Великой Октябрьской социалистической революции. 
ГІартия коммунистов во главе c B. И. Лениным — организатор 
победы социалистической революции. Коренное отличие социа-
листической революции от буржуазных революций. Роль Вели-
кой Октябрьской социалистической революции в спасении на-
шей страны от угрозы расчленения и порабoщения ее империа-
листическими хищниками. 

Великая Октябрьская социалистическая революция — первый 
победоносный акт мировой социалистической революции, нача-
ло новой эры в истории человечества — эры крушения капи-
тализлга, торжества социализма и коммунизма. 

Тема 3. Советская страна в годы интервенции 
империалистических государств и гражданской войны 

(1918-1920 гг.) 

Начало иностранной военной интервенции и гражданской 
войны. Причины интервенции и гражданской войны. Роль меж-
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дуігародного империализма в органггзацгги интервeнции и 
гражданской войны. Иностранная интервенция на Севере и 
Дальнем Востоке. Антисоветский мятеж белочехов. Интервен-
ты в Средней Азии и Закавказье. Падение Бакинской Комму-
ны и расстрел 26 бaкинcких комиссаров. 

Объединение внутренних и внешних антисоветских сил. 
Kонтрреволюционная роль церкви. Отечественная война рабо-
чих и крестьян Советской республики против иностранных за-
хватчиков и буржуазно-гпо!мещичьей белогвардейщины. B. И. Ле-
гтин o советском патриотизме и защите социалистического Оте-
чества. Организация обороны Советского государства. Строи-
тельство Красной Армии. 

Борьба на Восточном фронте. Оборона Царииына. Контр-
рeвoлюционные заговоры против Советской власти. Злодейское 
покушение на B. И. Лeнина. Борьба тpудящихся масс Украины, 
Белоруссии, Прибалтики против немецких интервентов и внут-
ренней контрpеволюции, за восстановление Советской власти. 
Аннулирование Бреcтского мира. 

Усиление антисоветской интервенции после окончания ми-
pовой войны. 

Советская страна — единый военный лагерь. Образование 
Совета рабочей и крестьянской обороны во главе c B. И. Ле-
ІгиІІьІлг. 

Ускорение национализации промышленности. Продовольст-
венная разверстка. Государственное регулирование потребления. 
Всеобщая трудовая повинность. Политика «военного комлту-
нИзма». 

VIII съезд партии; принятие съездом второй Программы 
партии — программы построения социализма. Военно-полити-
ческий союз рабочего класса c трудящимся крестьянством. 
Укрепление Советского государства. 

Трудовой героизм советского народа. Коммунистические суб-
ботники и их значение. Культурное строительство; А. B. Луна-
чapcкий, H. K. Крупская и др. 

Разгром интервентов и белогвардейцев в 1919-1920 г г. По-
ХОДЫ белогвардейских армий против Советcкой власти. Роль 
иностранных империалистов в организации походов белогвар-
дейских армий. Массовый героизм советских рабочих и трудя-
щихся крестьян, руководимых Коммунистической партией. 
1919 год год решающих побед Красной Армии на фронтах 
гражданской войны. Разгром армий Колчака и Деникина. 
B. И. Ленин «Письмо к рабочими крестьянам по поводу победы 
над Колчаком». Разгром войск бyржyазно-помещичьей Польши 
и ликвидация врангелевщины. 

Выдающиеся полководцы и герои гражданской войны 
(М: B. Фрунзe, K. E. Ворошилов, C. 1. Буденный, B. К. Блюхер, 
В. И. Чапаeв, H. А. Щорс, Г. И. Котовский, А. Я. Пархом.енко, 
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C. Г. Лазом ' И. Э. Якир, С. С. Каменев, М. Н. Туxачевский, 
А. И. Егоров и др.). 

Военно-политический союз советских республик. Совмест-
ная борьба трудящихся всех народов России против интервен-
тов и белогвардейцев. Помощь русского народа в освобожде-
ггии национальных районов от иностранных оккупантов. Утвер-
ждение Советской власти в Средней Азии. Победа Советской 
власти в Закавказье и образование Азербайджанской, Армян-
ской и Грузинской советских социалистических республик. Раз-
гром иностранной интервенции на Дальнем Востоке. 

Комсомол — боевой помощник Коммунистической партии. 
Образoвание РКСМ. Комсомольцы на фронтах гражданской 
воины. Речь B: И. Ленина на ІІІ съезде комсомола — програм-
ма воспитания чолодых строителей социализма и коммунизма. 

Причины и значение победы советского народа над армиями 
интeрвентoв и белогвардейцев. Решаю щая роль рабочего клас-
са в разгроме интервентов и белогвардейцев. Значение союзa 
рабочих и крестьян, военно-политического сoюза советских рес-
публик. Значение борьбы трудящихся капиталистических стран 
против антисоветской интервенции. Роль интернациональных 
формирований в защите Советской республики. Партия комму-
нистов во главе c B. И. Лениным — организатор победы. 
Н а ш к р а й в годы гражданской войны. наши земляки — 

борцы за власть Советов. 

Повторение 

Победа социалистической революции. Ленинский плaн строи-
тельства основ социалистической экономики. Историческое зна-
чение первых декретов Советской власти. Организация Совет-
ского госyдaрства. «Дeкларация прав трудящегося и эксплуати-
руемого наpода». «Декларация прав народов России». Осу-
ществление ленинского плана строительства основ социалисти-
ческой экономики в годы интервенцйи и гражданской войны 
(1918-1920 гг.). . 

Тема 4. СССР в годы строительства экономического 
фундамента социализма (1921-1932 гг.) 

Переход к новой экономической политике. начало восста-
новления народного хозяйства. Советская страна после окон-
чания иностранной интервенции и гражданской войны. Кулац-
кие мятежи. Кронштадтский контрреволюционный мятеж. Ле-
нинский план электрификации России. У съезд партии. Сущ-
ность и необходимость новой экономичеcкой политики, ее исто-
рическое знаение. 
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Укрепление союза рабочих и крестьян. Трудности восстано-
вительного периода и первые успехи в восстановлении народ-
иого хозяйства. Комсомол в борьбе за восстановление народно-
го хозяйства. 

Образование Союза Советских Социалистических Рeспублик.. 
Советские республики — РСФСР, УССР, БССР, ЭСфСР нака-
нуне объединения. Экономическая и политггчесхая необходи-
мость объeдинения советских республик в единый государствен-
ный союз. Руководящая роль Коммунистической партии и ее 
вождя B. И. Ленина в обрaзовании CССР. Движение трудящих-
cя за объединение советских республик. I Bсесоюзный съезд 
Советов. Значение образования СССР. Первая Конституция 
СССР. M. И. Калинин — председатель ЦІК СССР, «всесоюз-
ный староста». 

Национально-государственнее размежевание в Средней Азии.. 
Образование Узбекской, Туркменской (1924) и Таджикской 
(1929) ССР; их встyпление в состав СССР. 

Укрепление международного положения СССР. Борьба Со-
ветскогго государства за нормализацию отношений с калиталис-
тическими странами, участие Советской России в Генуэзской н 
Гаагской конференциях. Установление диплопіатическик отно-
шений c Афганистаном, Ираном, Турцией, монголией. Провал 
попыток организации.новой антисоветской интервенции. Полоса 
дипломатических признаний СССР основными капиталистиче-
скими государствами. 

Заветы Ленина. Последние выступления й работы B. И. Ле-
нина — завершающий этап разработки B. И. Лениным плана. 
поcтpоения социализма и коммунизма в СССР. 

Основные звенья ленинского плана лостроения социализма в. 
СССР: индустриализация страны, социалистическое преобразо-
вание сельского хозяйства, культурная революция. В. И. Ленин-
oб основных условиях построения социализма: укреплении дик-
татуры пролетариата; упрочении союза рабочего класса и тру-
ггового крестьянства при руководящей роли рабочего класса; 
борьбе за сохранение мира и усиление обороноспособности 
страны; развитии дружбы народов СССР; повышении руково-
дящей роли партии в строительстве социализма, укреплении ее 
единства и свйзи c массами. 

Кончина B. И. Ленина. В.. И. Ленин — гениальный продол-
жатель революционного учения K. маркса и Ф. Энгельса, соз-
датель Коммунистической партии Советского Союза, руководи-
тель величайшей социальной pевoлюции и основатель первого 
в мире социалистическопо государства, вождь международного: 
рабочего класса, всех трудящихся. Ленинский призыв в пар-
тию. Присвоение комсомолу имени Ленина. Успехи хозяйствен 
ного pазвития и культурного строительства. 

Основные итоги восстановления народного хозяйства. 
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переход к социалистической реконструкции народного хо-
• .эяйства. Первые успехи индустриализации. Коммунистическая 

партия о возможности построения социализма в СССР. Борьба 
за претворение в жизнь ленинского плана построения социа-
лизма в СССР — главная задача Коммунистической партии и 
советского народа. XIV съезд ВКП(б) — съезд социалистиче-
ской индустриализации. Историческая необходимость социалис-
тической индустриализации. Социалистическая индустриализа-
ция — ключевая позиция в стрoительстве социализма. Принци-
пиальные отличия социалистической индустриализации от капи-
галистической. Трудности и первые успехи социалистической 
индустриализации. Рост советского р абочего класса. Авангард-
ная роль рабочего класса в индустриализации страны. 

Обострение классовой борьбы в городе. Идейное разоблаче-
ние и организационный разгром троцкистско-зиновьевского ан-
типартийного блока. 

Курс на каллеитивизацию сельского хозяйства. Достижения 
промышленности и отставание сельского хозяйства. Жизненная 
необходимость коллективизации. Переустройство сельского хо-

. зяйства на социалистических началах — самая сложная задача 
после завоевания власти пролетариатом. XV съезд В КП(б) — 
съезд коллектггвггзации сельского хозяйства. Подготовка усло-
вий для массовой коллективизации крестьянских хозяйств. Воз-
пикновение МТС. Строительство совхозов. Развитие коопера-
ции в деревне. Усиление ограничения и вытеснения кулачества. 
Обострение классовой борьбы в деревне. Борьба против правого 
уклона в рядах Коммунистической партии. 

Bнешняя политика СССР в 1926-1932 гг. Нарастание угро-
зы новой войны против СССР. Ликвидации антисоветской аван-
тюры на КВЖД. Борьба СССР за разоружение. 

Наступление социализма по всему фронту. Создание эко-
помического фундамента социализма. V Всесоюзный съезд Со-
ветов об основных задачах первого пятилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР. Промышленное строительство по 
всей стране. Развертывание м ассавого социалистического со-
pевнования и борьба за овладение передовой техникой. 
B. И. Ленин о социалистическом соревновании. 

Политика сплошной коллективизации и ликвидации на этой 
основе кулачества как класса. Переход советской деревни к 
крупному социалистическому хозяйству — великая революция 
в экономических отношениях, во всем Укладе жизни крестьян-
ства. Трудности колхозногo строительства. Борьба Коммунис-
тической партии и Советского государства c искривлениями 
линии партии в колхозном движении. Укрепление колхозов. 
Роль рабочего класса в социалистическом п.реобразованіги 
сельского хозяйства. дальнейшее укрепление союза рабочего 
класса c крестьянствoм. 
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Досрочное выполнение первой пятилетки; создание в стране 
собственной передовой технической базы для социалистической 
реконструкции всего народного хозяйства. Рост рабочего клас-
са и его качественные изменения, полная и окончательная лик-
видация безработицы в СССР. Развитие сельского хозяйства;. 
качественные изменения крестьянства. Повышение культурного 
уровня Трудящихся. Построение в СССР экономического фун-
дамента социализма. 

Борьба за ликвидацию экономического неравенства народов 
СССР. Успехи социалистического строительства в националь-
ных республиках. Выдающиeся организаторы социалистическо-
го строительства в СССР (С. 1. Киров; B. B. Куйбъциев, 
A. И. Микоян, Г. K. Орджoникидзе, И. B. Сталин и др.) . 

Тема 5. Завершeние социалистической реконструкции 
народного хозяйства. Построение социализма 

в СССР (1933-1937 гг.) 

Внешняя политика СССР. Борьба СССР за мир и коллек-
тивную безопасность против фашистской агрессии. Вступление 
СССР в Лигу наций. Договоры с Францией и Чехословакией o 
взаимной помощи. 

Вторая пятилетка. Партия во главе всенаpoдного движенивт 
за досрочное вы полнеггие второго пятилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР. Стахановское движение и его зна-
чение. комсомол в годы первых пятилеток. Завершение социа-
листического преобразования крестьпнских хозяйств. Организа-
ционно-хоізяйственное укрепление колхозов. Техническая рекон-
струкция сельского хозяйства. Итоги второй пятилетки. Укреп-
ление экономичеcкой независимости и обороноспособности 
СССР. Подъем благосостояния трудящихся. 

Решающие победы культурной революции в СССР. Ленин-
cкая программа культурной революции. Рyководящая и направ-
ляющая роль Коммунистической партии в развитии социалис-
тической культуры в СССР. Осуществление всеобщего обяза-
тельного начального обучения. Превращение СССР в страну 
сплошной грамотности. Создание советской интеллигенции. 

Выдающиеся достижения советской науки, их значение длн 
осуществления планов социалистического строительства. Рас-
цвет советской литературы и искусства. 

Развитие национальной по форме и социалистической по 
содержанию культуры народов СССР. Рост культурного со-
трудничества народов СССР, взаимообогащение национальных 
культур. 

Основные итоги pазвития культурной революции в СССР. 
Конституция СССР 1936 г. Предпосылки принятия новой 

Конституции. Полная ликвидация капиталистических элемен-
гг• 
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тов и эксплуатации человека человеком. построение в основ-
ном социалистического общества в СССР. 

Расцвет советских социалистических республик. Образова-
ние Казахской и Киргизскoй ССР. Дальнейшее укрепление 
-братского сотрудничества социалистических наций. Формирова-
пие входе социалистического строительства новой исторической 
общности людей — советского народа. 

Всенародное обсуждение проекта Конституции. Чрезвы чай-
ыый VIII Всесоюзный съезд Советов. 

Новая Конституция СССР — Конституция победившего со-
ггиализма. 

Окoнчание переходной эпоxи от капитализма к социализмy. 
Построение социализма в СССР — результат выполнения заве-
тов В. 14. Ленина, организующей и направляющей деятельно-
сти Коммунистической партии, героического труда советского 
па-рода. Всемирно-историчесгкое значение победы социализма в 
СССР. 
Н а ш к р а й в годы социалистического строительства. Раз-

витие хозяйства и культуры. Трудовой героизм. 

Повторение. Строительство социализма в СССР (1921-1937 гг.) 

Социалистическая индустриализация, коллективизация сель-
кого хозяйства, культурная революция — претворение в жизнь 
идей ленинскогo плана по-строения социализма. 

РАЗДЕЛ VIII. СССР B ПЕРИОД ЗАВЕРШEНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСKОГО ОБЩЕСТВА 

(1938-1958 гг.) 

тема 1. СССР в предвоенные годы (1938 — июнь 1941 г.) 

Развитие народного хозяйства. ХVІІІ съезд партии o вступ-
'ленгги нашей страны в период завершения строительства со-
циализма и постепенного перехода к коммунизму; об основной 
экономической задаче С-ССР. Борьба трудящихся за осущест-
вление третьего пятилетнего плана развития наpоднoго козяй-
-ства СССР, за повышение производительности труда. 

Общественно-политическая жизнь страны. 
Борьба СССР за мир и безопасность накануне Великой 

Ютечественной войны. Подготовка империалистами войны про-
тив СССР. Разгром японских захватчиков у озера Хасан и y 
Халхин-Гола. Англо-франко-советские перегoвоpы 1939 г. и их 
срыв англо-французскими империалистами. Заключение дого-
вора о ненападении с Германией. Провал попыток создания 
единого империалистического фронта против СССР. Мероприя-
тия СССР по укреплению своих границ. Вооруженный конфликт 
c Финляндией и его урегулирование. 
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Расширение братской семьи советских республик. Дальней-
шее укрепление Советского многонационального государствад 
Воссоединение Западной Yкраины c УССР и Западной Белорус-
сии c БССР. Воссоединение Б'ессарабии с СССР и образование 
Молдавской ССР. Восстановление Советской власти в Литве, 
Лaтвии и Эстонии и их вхождение в состав Советского Союза. 
Социалистические преобразования в новых советских республи-
ках. 

Экономика и Вооруженные Силы СССР накануне Великой 
Отечественной войны. 

Примеpное распределение материала, 
выносимого на консультации и зачеты 

3 ачет 1. 
1. Россия в период перерастания буржуазно-демократиче-

ской революции в социалистическую. Победа социалистической 
революции в России. 

2. Советская страна в годы военной интеpвенции империа-
листических государств и гражданской войны. 
З ачет 2. 
1. СССР в годы строительства экономического фундамента 

социализма. Завершение социалистической реконструкции на 
родного хозяйства. Построение социализма в СССР (1921-
1937 гг.) 

.2. СССР в предвоенные годы (1938—июнь 1941 г.) . 

X КЛАСС 

НОВЕЙШАЯ ИСTОРИЯ 
Вводное повторение 

Основные итоги развития общества во второй период новой 
истории. Хронологические рамки второго периода новой исто-
рии. Характерные черты второго периода новой истории. Им-
периализм — мо-нололистический капитализм, загнивающий и. 
умирающий капитализм, канун пролетарской революции. Рост 
революционной борьбы пролетариата, назревание предпосылок 
свержения капитализма. Великая Октябрьская социалистиче-
ская ,революция — начало перехода человечества к социализму 
и коммунизму. Общий кризис капитализма, его сущность. 

РАЗДЕЛ I. КАПИТАЛИСТИЧЕСКИП МИР B ПЕРИОД 
МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОйНАМИ 

Тема 1. Подъем револгоционного движения в капиталистицескиих 
странах и рост национально-освободительного движения 

в колониях и зависимых странах после Великой Октябрьской 
социалистической революции. Версальская система 

Первый этап общего кризиса капитализма. Экономические 
и политические предіпосы лки револıоционного подъема. 
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Революционные события в Германии. Ноябрьская революция 
1918 г., ее причины, движущие силы и характер. Образование 
Коммунистической партии Гeрмании; К. Либкнехт, P. Люксем-
бург, B. Пик. Политика германской социал-демократии. При-
чины поражения пролетариата в революции. итоги революции 
и ее значение. 

Веймарская буржуазная республика. 
Венгерская Советская Республика, ее основные мероприя-

тия, уроки и историческое значение. 
подъем рабочего движения в Англии, франции, США; борь-

ба трудящихся масс капиталистических стран против антисо-
ветской интервeнции; создание комитетов «Руки прочь от Рос-
сии!» письмо B. И. Ленина «K аъгери,канаким рабочим». 

Революционное движение в Италии. 3акват Фабрик и за-
вoдов; поражение пролетариата. 

Установление фашистcкой диктатуры в Италии. 
Начало кризиса колониальной системы империализма. Рост 

Национально-освобадительноіго движения в колониальных и за-
висипгых странах. -

Движение «4 мая» 1919 года в Kитае. Борьба индийского 
Народа против английского колониального господства. Нацио-
нально-освободительная борьба на Ближнем и Среднем Вос-
токе. . 

Образование Монгольской народной Республики. 
Создание 1{оммунистическогі Интернационала. Образование 

коммунистических партий. Учредительный конгресс Комп унис-
тического Интернационала. Второй конгресс ІІІ Интернациона-
ла. Роль РКП (б) во главе с В.. И. Лениным в создании и 
укреплении ІІІ Интернационала. Работа B. И. Ленина «Детcкая 
болезнь «левизны» в коммунизме». Коминтерн об уроках ре-
волгоционных боев, o единстве действий рабочего класса. 

Версальская система. Парижская мирная конференция. Со-
здание Лиги наций. Изменение политической карты мира. Им-
нериалистическая сугцн-ость, противоречия и антисоветская на-
иравленность Версальской системы: 

Империалистические противоречия на Тихом океане. 

Тема 2. Зарубежные страны в І924-1939 гг. 

Экономическое развитие капиталистических стран в 1924-
1939 гг. Период относительной, непрочной стабилизации капи-
тализлга. Мировой экономический кризис 1929—+1933 гг. и его 
последствия. Новый экономический кризис накануне второй ми-
ровой войны. 

Германия. Возрождение военно-промышленного потенциала 
Германии при поддержке империалистов США и Англии. План 
Дауэса, Укрепление КП Г; Э. Тельман. Экономический кризис и 
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обострение классовых противоречий. Рост фашистской опас-
ности. 

Классовая сущность фашистской (национал-социалистской) 
партии. Борьба КПГ за единый антифашистский фронт. Срыв. 
лидерами социал-демократической партии Германии единства 
рабочего класса в борьбе против фашизма. Установление фаши-
стской диктатуры. Причины прихода фашистов к власти. 

Политика германского фашизма: Разгyл террора. 3апреще-
ние КПГ и ликвидация буржуазно-делтократических свобод. 
Лейпцигский процесс. Атттифашистская борьба в Германии. Ми-
литаризация германской экономики. Идеологическая подготов-
ка войны за мировое господство. _Внешняя политика герман-
ского фашизма — политика развязывания мировой войны. 

США, превращение США в итоге первой мировой войны в 
гилы -тейшую империалистическую державу, в центр финансовой 
экоплуатации капиталистического мира. Усиление реакционных 
тенденций во внешней и вігутренней политике. Рост лромышлен-
ното произгводства в период относительной стабилизации капи-
тализма. Калиталистическая рационализация. Причины не-
прочности стабилизации. 
США — главный очаг мирового экономического кризиса 

1929-1933 гг. Обострение классовых противоречий. Борьба 
пролетариата и фермеров против наступления монополий. Ком-
партия США. Рост профсоюзов, создание КПП. «Новый курс» 
Ф. Рузвельта и его классовая сущность. Внешняя политика 
США накануне второй миpовoй войны. 
. Англия. Экономическое и политическое положение Англии в 
период относительной стабилизации капхтализ•іа. Лейборист-
ская партия и политика лер.вого лейбористского правительства.. 
Консервативг_гая партия y власти, Всеобщая забастовка 1926 r. 
и причины ее поражения. Англия в годы мирового экономи-
ческого кризиса. Компартття Великобритании. Англия накануне 
второй мировой войны. 

франция. Франция во время частичттой стабилизации капи-
тализма и в годы мирового экономического кризиса. Провал 
попытки фашистского путча в 1934 г. Борьба ФКП зa единый 
рабочий .и народный фронт. М. Торез. Создание Народного 
фронта и его программа. Победа Народного фронта на выбо-
рах 1936 r. и частичное осуществление его програ•глты. 

Контрнаступление реакции. Измена правых лидеров фран-
цузских социалистов и радикалов програлнліе Народного фрон-
та и его распад. Франция накануне второй мировой войны. 

Испания. Иcпания в начале 30-x годов. Образование Народ-
ного фронта и его победа на выборах 1936 r. Фашистский мя 
теж. Hациональнo-революционная война испанского народа. 
Революционт ь е преoбразовaния в ходе войны. Компартия Ис-
пании. Хосе Диас, Долорес Ибаррури. Движение междyнарод-
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гіой солидарности с Испанской республикой. Интернациональ-
ные бригады. 

Причины поражения национально-революционной войны ис-
ланског.о народа. Установление фашистской диктатуры . 

Национально-освобoдительная борьба наpодов колониаль-
. ных и зависимых страх. 

Китай. Экономические и пoлитичeские предпосылки китай-
ской революции. Национальная революция 1924-1927 гг. Обра-
зование единого антиимпериалистического фронта. Забастовка 
ІІанхайских и гон.конгских рабочих. Северный поход. Контрре-
Волюционный переворот и временное поражение революции. 
Установление гоминьдановского режима. Реакционная политика 
правительства Чан Кай-іпи. Новый подъем революционного 
движения в Китае в начале 30-х годов. Перебазирование Крас-
ной Армии Китая в Северо-Западные районы страны. Агрессия 
японского империализма и подъем национально-освободитель-
ного движения. Создаігие в Китае единого фронта против 
агрессии. Помощь СССР китайскому народу. 

Индия. Борьба народов Индии против колониального гнета 
за независимость. Партия Индийский национальный конгресс, 
сущность ее политики. Рост рабочего движения и образование 
Коммунистической партии Индии. 

Ъ(оминтерн в борьбе за единый рабочий и народный фронт 
против фашизма и угрозы новой мировой войны. Идейное и 
организационное укрепление компартий. Борьба коммунистиче-
ских партий за единство дейcтвий рабочего класса. VII конгресс 
Коминтерна и его историческое значение. Вопрос o едином ра-
бочем фронте и народном антифаши,стсном фронте. Г. Дмит-
ров — пламенный борец против фашизма и войны. Борьба ра-
бочего класса капиталистических стран под руководством ком-
партий против угрозы мировой войны. 

Повторение 

Примерное распределение материала, 
выносимого на консультации и зачеты 

Зачет 1. 

Подъем революционного движения в капиталистических 
странах и рост национaльно-юс.вободительного движения в ко-
лониях и зависимых странах после Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

Версальская система. 
Зачет 2. 

Экономическое и политическое развитие капиталистиче-
ских стран в 1924-1939 гг. 

Итоговое повторение курса X класса. 
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Х! КЛАСС 

ИСТOРИЯ СССР 

РАЗДЕЛ VIII. СССР B ПЕРИОД ЗАВЕРШЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
(1938-1958 гг.) 

(продолжеНие) 

Тема 2. Великая Отечественная война Советского Союза 
(1941-1945 гг.)' 

первый период Великой Отечественной войны. Вероломное 
нападение фашистской Германий на Советский Союз. Вели-
кая Отечествегьная война — всенародная, справедливая война 
советского, народа за свободу и независимость социалистиче-
ском Родины, за социализм. Советско-германский фронт — глав-
ный фронт борьбы c фашистской агрессией. мероприятия Цен-
трального Комитета партии и Советского правительства по_ор-
ганизации всенародного отпора фашистской агрессии. Образо-
вание Государственного Комитета обороны под председательст-
вом И. B. Сталина. мобилизация сил советского народа на 
борьбу c врагом. 

Трудности первого периода войны, Вынужденное отступле-
ние и тяжелые oборoнительные бои советских войск. Героиче-
скaя оборона Брестской крепости, Ленинграда, Одессы, Севас-
тополя, Киева. Самоотверженность советских воинов в борьбе 
c немецко-фашистскими захватчиками. Фашистский «новый по-
pядок» на временно оккупированной территории СССР. Начало 
народной партизанской войны. 

Перестройка промышленности на военное производство. Пе-
ребазиревание промышленности из западных в восточные райо-
ны СССР. Новое промышленное строительство. Самоотвержен-
ная работа советских людей в тылу. Жизнь и быт советских 
людей. Социалистическое соревнование в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции народов и государств, 
объединившихся для общей борьбы c фашистскими захватчи-
ками. 

Героическая оборона москвы. Разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой — начало коренного поворота в ходе войны. 
Крах военных и политических расчетов фашистской Германии 
на «молниеносную» войну против CССР. 

І Данная тема изучается вместе c соответствyющим периодом новей-
шей истории как единая теьча «Вторая мировая война н Вeликая Отечест-
венная война Советского Союза». 
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Наступление немецко-фашистcких войск летом 1942 г. Ге-
роическая оборона Сталинграда. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
Pазгром крупной немецко-фашистской группировки в районе 
Сталинграда. Историческое значение победы на Волге. Битва 
на Курской дуге и наступление Красной Армии летом и осенью 
1943 г. Битва за Днепр. Развертывание партизанского движе-
ния; C. А. Ковіпак, B. И. Козлав, А. Ф. Федоpов и др. 1943 год--
год коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, 
всей второй мировой войны. Героический труд советского на-
рода. Роль советских женщин и молодежи в создании условий 
для разгрома врага. Рост военного производства. Советскaя 
наукa в борьбе за завоевание победы. Героизм советских лю-
дей - основная тема литературы и искусства. Роль СССР в 
укреплении антифашистской коалиции. 

Великое наступление Красной Армии в 1944-1945 гг. пол-
ное изгнание немецко-фашистских захватчиков c территории 
СССР. Освободительный поход Kрасной Армии в зарубежные 
страны Европпы . Открытие второго фронта в Европе. Решаю-
щая роль советско-го народа в освобождении порабощенных 
фашизмом народов Европы. Штурм и взятие Берлина совет-
скими войсками. Решающая роль СССР в освобождении не-
мецкого народа от фашистской тирании. 

Разгром империалистической Японии. Захватнические планы 
япoнских империалистов. Вступление СССР в войну с Японией. 
Разгром Квантунской армии. Безоговорочная капитуляция Япо-
гг.ии. Роль Красной Армии в разгроме империалистической 
Японии. , 

причины и значение победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. Превосходство экономики, общественно-
тголитического строя и идеологии социализма. Беспримерный 
героизм советскoго народа. Могущество Советских Вооружен-
ных Сил. Eдинство фронта и тыла. Советский патриотизм и 
пролетарский интернационализтг. 

Дружба и братство народом Советского Союза. Коммунис-
тическая пaртия, руководимая Центральным Комитетом, — 
ндохновитель и оpганизатор победы .советского народа в Бели-
кой Отечественной войне. Выдающиеся полководцы Великой 
Отечественной войны (А. М. Василевский, H. Ф. Ватутин, 
Г, К. Жуков, И. C. Киев, P. Я. Малиновс:кий, K. K. Рокоссов-
ский, Ф. И. Толбухин, И. Д. Чернях-евский, Б. 1. Шапошников 
и др.) . Боевые и трудовые подвиги комсомольцев и молодежи. 
Всемирно-историческое значение победы CССP в Великой Оте_-
чественной войне. 
Н а ш к р а й в годы Великой Отечественной войны. Наши 

земляки — герои фронта и тыла. 

1'26 



• 
•п 

Тема З. Послевоенное восстановление и дальнейшее 
развитие народного хозяйства СССР. Полная и окончaтельная 

победа социализма в СССР (1945-1958 гг.) 

г Международное положение СССР. Коренное изменение со-
І oтношения сил между капитализтюм и социализмом в пользу 

социализма. Образование мировой социалистической системы. 
Борьба СССР за мир и безопасность народов, за ослабление 
международной нaпряженности, за сокращение вооружений и 
запрещение атомного оружия. Неуклонное проведение Совет-
ским Союзом политики мирного сосуществование., равноправия 
и дружбы между народами. 

Борьба советского народа за восстановление и дальнейшее 
развитие народного хозяйства и культуры. Развитие советского 
общества в послевоенные годы. Трудности послевоенного вос-
становления народного хозяйства и их преодоление. Восста-
навление разрушенных городов и сел, заводов и фабрик, сов-
хозов и колхозов, Транспорта, учреждений культуры и здраио-
охранения — великий подвиг советского народа. ІУІероприятия 
по преодолению отставания сельского хозяйства. Освоение це-
линных и залежных земель. Развитие процышленности; борьба 
за техничеcкий прогресс. Борьба КПСС за улучшение матери-
ального положения трудящихся. 

Укре]плеН не социалистиче.с,кой законности. Дальнейшее раз 
витие советской демократии. Расширение прав союзных рес-
публик. 

Развитие народного образования. Первенство СССР в мир-
ном использовании атомной энергии, в запуске искусственныx 
спутников Земли. 

КХ съезд КПСС и его значение. ХХ съезд o международном 
положении и некоторых принципиальных вопросах современ-
ггого международного развития. ХХ съезд КПСС об основных 
задачах внутреннего развития страны. 

Осуждевие ХХ съездом КПСС культа личности И. B. Ста-
лина. Постановление Центрального Комитета КПСС от 30 июня 
І956 г. «О преодолении культа личности и его последствий». 

Советский народ в борьбе за вы полпение решений ХХ съез-
да КПСС. Рост творческ-ой активности месс. Дальнейший 
подъем экономтт-ки. Повышение жизненного уровня народа. 
Н а ш к р а й в годы завершения строительства социалис-

тического общества. 
Полная, окончательная победа социализма в СССР — глав-

ный итог рсволюционно-преобрaзующей деятельности советско-
го народа под руководством Коммунистической партии. Созда-
ние экономтиїеских, социальных, полттттгческих и духовных пред-
посылок для перехода к строительству колтмунистического об-
щества. Внеочередной ХХІ съезд КПСС. 
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РАЗДЕЛ ІХ. СССР B ПЕРИОД РАЗВЕРНУТОГО 
КОиМУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА І 

Дальнейшее экономическое и сoциально-политическое разви-
тие советского общества. Принятие ХХІІ съездом КПСС новой 
Программы партии — программы построения коммунизма в 
СССР. 

Борьба советского народа под руководством КПСС за выпол-
нение решений съезда. 

Значение решений ХХІІІ съезда КПСС. Развитие промыш-
ленности. Мероприятия партии и государства по ускорению раз-
вития сельского хозяйства. Третий Всесоюзный съезд колхозни-
ков и принятие Примерного Устава колхоза, его значение. Дви-
жeниe за коммунистический труд. Дальнейшее совершенствова-
ние методов и форм руководства хозяйством. Роль экономиче-
ской реформы в улучшении системы планирования и управле-
ния народным хозяйством, в повышении значения экономиче-
ских стимулов. 

Борьба советского народа под руководством КПСС за по-
вышение Эффективности общественного производства, за научно-
технический прогресс. 

Дальнейшее укрепление экономической и оборонной мощи 
cтраны. Совершенствование социалистических общественных от-
ношений и коммунистического воспитания трудящихся. Улучше-
г-гие размещения производительных сил, успешное развитие эко-
номики всех союзных республик. 

Повышение жизненного уровня советского народа: упорядо-
чение заработной платы; жилищное строительство; сокращение 
рабочего дня; улучшение пенсионного обеспечения. , 

Укрепление политических основ советского общества — сою-
за рабочего класса и крестьянства, дружбы народов многона-
ционального Советского Союза, сплоченности всех трудящихся 
вокруг КПСС. Роль советской молодежи и ее передового от-
ряда —Ленинского комсомола — в коммунистическом строи-
тельстве. 

Подъем науки и культуры в СССР. Достижения советской 
науки и техники в ходе научно-технической революции. Выдаю-
щиеся победы СССР в освоении космического пространства. 
Развитие народного образования. Переход к всеобщему средне-
му образованию. 

' При преподавании этого раздела следует учитывать, что важней-
шие проблемы коммунистического строительства, основное содержание Про-
граммы КПСС, решения XXIV съезда КПСС рассматриваются в курсе об-
ществоведения, вопросы внешней политики СССР в 1961-1972 гг. рассмат-
риваются также в курсе новейшей истории. При планировании соответст-
вующих уроков необходимо использовать межпредметные связи и не до-
пускать дублирования в изучении одних и тех же вопросов в разных курсах. 
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Борьба КПСС за высокую идейность и художественное ма-
стерство советской литературы и искусства. Превосходство со-
ветской культуры над буржуазной. Мировое значение социали-
стической культуры СССР. 

Внешняя политика СССР — политика всемерного укрепле- 
ния мирового социалистического содружества, поддержки борь-
бы народов за национальное и социальное освобождение, спло-
чения всех антиимпериалистических сил, утверждения прин-
ципа мирного сосуществования государств c различным общест- 
венным строем, политика борьбы против агрессии империализ-
ма, за мир и международную безопасность. Советские предложе- 
ния o всеобщем разоружении и запрещении испытаний ядер-
ного оружия. Борьба СССР за прекращение агрессии США в 
Индокитае (Вьетнаме, Лаосе, Камбодже), против агрессии Из-
раиля на Ближнем Востоке. Борьба СССР за укрепление безо-
пасности в Европе. 

f XXIV съезд КПСС. Отчетный доклад ЦК КПСС. Прииятие 
Директив по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1971-1975 гг. Историческое значение съезда. 

Борьба советского народа под руководством КПСС за пре-
творение в жизнь решений XXIV съезда КПСС. 

Осуществление программы борьбы за мир п международное 
сотрудничество, выдвинутой XXIV съездом КПСС. Борьба со-
ветского народа под руководством партии за выполнение ревя-
той -пятилетки. Развитие социалистического соревнования и твор-
ческой активности трудящихся. Подъем благосостояния совет-
ского народа. Дальнейшее развитие социалистической демокра-
тии, повышение роли Советов депутатов трудящихся, совершен-
ствование законодательства и укрепление социалистической за-
конности на современном этапе коммунистического строитель-

ства. 

* * * 

Наша эпоха —эпоха торжества ленинизма. Пятидесятиле-
тие Великой Октябрьской социалистической революции — празд-
ник побед коммунизма: Празднование 100-летия co дня рожде-
ния В. И. Ленина — триумф теории и практики научного ком-
мунизма. 

Строительство коммунизма в СССР, всестороннее совершенст-
вовагп3е советского социалистического общества — основной 
вклад КПСС, всего советского народа в мировой революционный 
процесс, в борьбу всех народов против империализма, за мир, 
национальную независимость и социализм. 

Основные итоги развития советского общества — многона-
циональной семьи братских народов (1917-1972 гг.). 

9 зак. 219 
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Итоговое предэкзаменационное повторение 

примерное распределение материала, выносимого 
на консультации и зачеты 

Зачет 1. 

1. Великая Отечественная война Советского Согоза. 
2. Послевоенное восстановление и дальнейшее развитие на-

родного хозяйства СССР. 
Зачет 2. 
Полная и окончательная победа социализма в СССР. СССР 

в период развернутого коммунистического строительства. 

ХІ КЛАСС 

НОВЕНШАЯ ИСТОРИЯ 

РАЗДЕЛ ІІ. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Тема 1. Нарастание военной опасности и развязывание 
второй мировой войны. Борьба СССР за тир 

Обострение межимпериалистических противоречии. Фашист-
ская Германия — главный очаг' войны. Экономическая и полити-
ческая поддержка германского фашизма правящими круга-
ми США, Англии и Франции. Политика Лиги наций. Борьба 
СССР за коллективную безопасность. 

Захват Эфиoпии фашистской Италией. . 
Германо-итальянская вооруженная интервенции против рес-

публиканской Испании. Политика «невмешательства» западных 
держав — поощрение агрессоров. Поддержка Советским Сою-
зом героической борьбы иcпанcкого народа против фашизма. 

Образование агрессивного блока Берлин — Рим — Токио. 
Hападение Японии на Китай. Милитаристская Япония — очаг 
войны на Дальнем Востоке, 3ахват Австрии фашистской Гер-
манией. Борьба СССР за сохраінение независимости Чехосло-
вакии. Мюнхенский сговор н его сущность. Захват фашистской 
Германией Чехословакии. 

Англо-франко-советские переговоры в 1939 г. Срыв совет-
ским правительством попыток создания единого антисоветского 
блока. 

Тема 2. Вторая мировая война и ее итоги 

Начало второй мировой войны. Причины второй мировой 
войны. Нападение гитлеровской Германии на Польшу. «Стран-
ная война» на Западе.,Переход фашистской Германии к актив-
ным операциям на Западе. Капитуляция Франции и ее причины. 
Фашистская агрессия на Балканах. Фашиcтский оккупацион-
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пы й режим. Hарастание освободительной борьбы народов про-
тив фашистской агрессии и постепенное изменение характера 
второй мировой войны. 

Подготовка гитлеровской ГерманііІі к нападению на СССР. 
Агрессия фашистской Германии против Советского Союза. 

Антифашистская коалиция. Нападение фашистской Германии 
на СССР. Сплочение свободолюбивых народов в борьбе про-
тив фашистской агрессии. Создание антифашистской коалиции 
и ее ,роль в освободительной войне народов. 

Нападение Ягпонии на Пирл-Харбар. Вступление в ,войну 
США. 

Различия в целях войны, в планах послевоенного устройства 
мира между СССР, c одной стороны, и правящими кругами 
Англии и США — c другой. Политика затягивания открытия 
второго фронта в Европе. Военные действия в Азии, на Тихом 
океане и в Африке. 

Коренной перелом в ходе второй мировой войны. междуна-
родное значение разгрома немецко-фашистских войск под Ста-
линградом и на Курской дуге. Подъем движения Сопротивле-
ггия; участие в нем советских людей. Kоммунисты — организа-
торы и герои народной борьбы с оккупантами. Укрепление ком-
мунистических партий и рост их влияния на массы. Роспуск 
Коминтерна. Историческое- значение Коминтерна. Крах италь-
янского фашизма и безоговорочная капитуляция Италии. Теге-
ранcкая конференция. 

Победа. СССР и других свободолюбивых народов над фа-
шистскими агрессорами. Mеждyнародные последствия наступле-
ния Советской Армии в 1944 г. Начало освобождения европей-
ских стран от фашистского господства. Открытие второго фрон-
та. Роль партизанcких армий в освобождении Франции, Италии 
и Греции. Антифашистская •орь6а в странах Центральной и 
Юго-Вoсточной Европы. Ход войны на Западе. 

Крымcкая конференция. Штурм и взятие Берлина совет-
скими войcками. Безоговорочная капитуляция Германии. Бер-
лиггская (Потсда-мская) конференция и ее решения. 

Bоенные действия США против Японии в 1945 г. Примене-
ние американским империализмом атомной бомбы. 

Роль СССР в разгроме империалистической Японии. Осво-
бождение Маньчжурии и Северной Кореи Советской Армией. 
Безоговорочная капитуляция Японии. 

Создание ООH, ее задачи и принципы деятельности. 
Нгорнбергский процесс; оcyждение главных фашистских во-

енных преступников. 
Основные итоги второй мировой войны. Всемирно-историче-

ское значение победы антифашистских сил. Решающая роль 
Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии и ее 
союзников. 
9* І3І 



РАЗДЕЛ 11І. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛИЗМА. УГЛУБЛЕНИЕ ОБЩЕГО 
КРИЗИСА КАПИТАЛИЗМА. РАСПАД И КРУШЕНИЕ 
КОЛОНИАЛЬНОИ СИСТЕМЫ ИМПЕРИАЛИЗМА. 
БОРЬБА НАРОДОВ ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА, 
ЗА МИР, НАЦИОНАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС, ДЕМОКРАТИЮ 

И СОЦИАЛИЗМ 

Новая расстановка политических сил на международной 
арене после второй мировой войны. Характеристика второго 
этапа общего кризиса капитализма. 

Тема 1. Образование и развитие мировой системы социализма 

Предпoсылки возникновения новых социалистических госу-
дарств. Решающая роль Советского Союза, его Вооруженных 
Сил в освобождении народов от ига фашизма и милитаризма. 
Народно-демократические революции, их характер и особенно-
сти. Социалистические революции и утверждение диктатуры 
пролетариата в странах Европы и Азии. Народная демокра-
тия — государственная форма диктатуры пролетариата. Выход 
социализма за рамки одной страны и превращение его в миро-
вую систему. 

Социалистические страны Европы ! 

Польская Народная Республика. Освобождение страны от 
фашистcкой оккупации и народнo-демократичеcкaя революция. 
Установление западных границ по рекам Одеру — Нейсе. 
Аграрная реформа и национализация промышленности. Ост-
рая классовая борьба и установление диктатуры пролетариата. 
Образование Полыской объединенной рабочей партии. Строи-
тельство социализма. Развитие народного хозяйства и куль-
туры. 

Чехословацкая Социалистическая Республика. Борьба наро-
дов Чехословакии против фашистских захватчиков. Освобожде-
ние страны от фашизма. Hародно-демократическая революция. 
Февральские события 1948 г. и установление диктатуры проле-
тариата. Объединение коммунистов и социал-демократов. 
Победа социалистических отношений в городе и деревне. Приня-
тие Конституции Чехословацкой Социалистической Республики. 
События 1968-1969 гг., их уроки. Интернациональная помощь 
СССР и других социалистических стран в защите завоеваний со-
циализма в Чехословакии. Современное экономическое п поли-
тиеское положение Чехословацкой Социалистической Респуб-
лики. Экономическое и политическое развитие Чехоcловацкой 
Социалистической Республики. 
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Социалистическая Республика Румыния. Освобождение Ру-
мынии от фашизма. Августовское вооруженное восстание 1944 r. 
Борьба за победу народно-демократической революции. Уста-
тговление диктатуры пролетариата. Преодоление раскола рабо-
чего класса. Социалистическая индустриализация. Победа со-
циализма в деревне. Принятие Конституции Социалистической 
Республики Румынии. Экономическое и политическое развитие 
Социалистической Республики Румынии. 

Народная Республика Болгария. Вооруженное восстание 
9 сентября 1944 г. Победа социалистической революции и ут-
верждение диктатуры пролетариата. Руководящая роль БКП 
в строительстве социализма в стране. Социалистическая индуст-
риализацин. Кооперирование сельского хозяйства. Дальнейшее 
развитие социалистической экономики и культуры. 

Социалистическая Федеративная Республика Югославия. 
Освобадительггая борьба народов Югославии против фашист-
ского ига. Провозглашение республики и победа социалистиче-
ской революции. Решение национального вопроса на основе 
социалистических принципов. Аграрная реформа и национали-
зация промышленности. Союз коммунистов Югославии. Строи-
тельство социализма. 

Народная Республика Албания. Освобождение страны от 
оккупантов. Утверждение строя народной демократии. Соци-
ально-эконoмичеcкие преобразования. Современное внутреннее 
н международное положение. 

Венгерская Народная Республика. Освобождение страны от 
фашизма и начало народно,дем.ократической революции. Побе-
да социалистической революции. Строительство социализма. 
Контрреволюционный мятеж 1956 г'. и его разгром. Венгерская 
социалистическая рабочая партия — организатор социалистиче-
ского строительства. Развитие социалистической экономики и 
культуры. 

Германская Демократическая Республика. Освобождение 
немецкого народа от фашизма. Демократические преобразова-
ния в Восточной Германии. Создание СЕПГ. Отказ западных 
держав от выполнения решений Крымcкoй и Потсдамской кон-
ференций o послевоенном устройстве Германии. Раскол Гер-
мании. Образование Германской Демократической Республики. 
Партии І-Іационального фронта демократической Германии. 
Строительство социализма в ГДР. 

Социалистические страны •Азии 

Китайская Народная Республика. Китай после изгнания 
японских оккупантов. Гражданская война 1946-1949 гг. Под-
держка американскими империалистами антинародной клики 
Чаи Кай-ши. победа народной революции и образование КНР. 
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к ГТомощь СССР братскому китайскому народу. Начало социа-
листической индустриализации. Прео6разова.ние частной про-
мьІшленности. Аграрная реформа. Производственное коопери-
pование крестьянства. Современное внутреннее и международ-
ное положение КНР. Отход маоистов от марксизма-ленинизма„ 
курс на подрыв единства мирового социалистического содру-
жества и международного коммунистического движения — серь-
езная угроза социалистическим завоеваниям в Китае. 

Монгольская Народная Республика. Социалистические пре 
образования в стране. Международное значение опыта социа-
листического строительства в Монголии, миновавшей стадию 
капиталистического развития. 

Корейская Народно-Демократическая Республика. Корея 
после окончания второй мировой войны. Демократические пре-
образования в Северной Корее. Освободитeльная война ко-
рейского народа протіІв американских агрессоров. Восстанов-
ление народного хозяйства. Успехи строительства социализ-
мa в КНДР. Борьба корейского народа за объединение своей 
родины. 

демократическая Республика Вьетнам. Августовская рево-
лпоция 1945 г. и образование ДРВ. Освобадительн-ая война про-
тив французских империалистов. Соглашение в Женеве o вос 
Cтановлении мира в Индокитае. Социалистическое строительст-
во в ДРВ. Героическая борьба вьетнамского народа за объе-
динение страны, против агрессии американского империализма. 
Возрастающая интернациональная солидарность c вьетнамским 
народом. 

первая страна социализма в Латинской Америке — Республика Куба 

Куба под власты американских монополий. «Движение 26 
июля» и начало революции. победа а-нтиимпериалистической 
демократической революции и перерастание ее в социалистиче-
скую. Аграрная реформа и национализация промышленности, 
начало культурной революции. Помощь СССР братскому ку-
бинскому народу. Агрессия США против Кубы. Успехи в строи-
тельстве социализма. Укрепление единства рeволюционных сил. 
Коммунистическая партия Кубы. 

ж ж ж 

Общие закономерности и особенности социалистической ре-
волюции и строительства социализма в различных странах. 
Руководящая роль марксистско-ленинских партий, установле-
ние диктатуры пролетариата, союз рабочего класса c основной 
массой крестьянства и другими сломи трудящихся.. Общест-
венная собственность на средства производства; социалистиче 
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экое преобразование сельского хозяйства; планомерное разви 
тие народного хозяйства, направленное на построение социализ-
ма и коммyнизма. Высокие темпы развития экономики; на-
учіо-технический прогресс, рост культуры и народного благосо-
стояния. Ликвидация националыного гнета; равнаправйе и 
дружба народов. Защита завоеваний социализма. пролетарский 
интернационализм. Творческое применение основных положений 
марксизма-ленинизма братскими коммунистическими партиями 
c учетом конкретных условий каждой страны, их вклад в кол-
лективный опыт социалистической революции и строительства 
социализма. 

Сoциально-экономические и политические основы единства 
стран социалистического содружества. Роль Совета Экономиче-
cкой Взаимопомощи. Дальнейшее укрепление взаимовыгодного 
экономического сотрудничества — объективная потребность раЭ-
вития мирового социализма. Экономическая интеграция социа-
листических стран — важный путь дальнейшего укреплении ми-
ровой социалистическом системы. 

Превращение социалистической системы в решающий фак-
тор мирового развития. Мировая социалистическая система — 
величайшее историческое завоевание рабочего класса, ведyщая 
революционная сила нашей эпохи, оплот антиитьпериалистиче-
ского движения. Верность марксизму-ленинизму, пролетарско-
му интернационализму -- гарантия успешного развития миро-
еого социалистического содружества, роста его влияния на ход 
международных событий. 

Тема 2. Главные капиталистические страны после второй 
мировой войны 

Дальнейшее углубление общего кризиса капитализма. Уско-
рение перерастания монополистического капитализма в госу-
дарстве!нно-мано7толистический. 

Растущaя милитаризация экономики капиталистического 
общества. 

Использование капитализмом научно-технической револю-
ций для увеличения прибылей и усилении экcплyатации трудя-
щихся. ' 

Порождение новых и углубление существующих противоре-
чий капитализма. 

Соединенные Штаты Америки. США —основная сила им-
ггериалистического лагеря. Экономика США после второй ми-
ровой войны. Дальнейшее развитие государственно-монополис-
тического капитализма. Милитаризация эконoмики. 

Усиление политичеcкой реакции в стране. Обострение клас-
сов-ой борьбы после второй мировой войны. Подъем стачечного 
движения в 1946-1952 гг. Антирабочие и антинародные законы. 
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Антикоммунизм. Преследование Коммунистической партии 
США и прогрессивных организаций. Дальнейшее усиление ра-
совой дискриминации и подъем негритянского освободительного 
движения. 

Обострение внутриполитической обстановки в стране в 60-х 
годах il убийство президента Кеннеди. 

Стремление империалистов США к мировому господству. 
Агрессивная внешнхя политика; создание военных блоков, 
«холодная война», политика «c позиции силы», война в Корее. 
Агрессия США в Индокитае. 

Империализм США — штаб антикоммунизма, центр лгеж-
2ународной реакции и милитаризма. 

Борьба прогрессивных сил США против расовой дискрими-
иацни, за гражданские права, против империалистической аг-
рессии. Обострение борьбы рабочего класса США против моно-
полий. 
- Англия. Ослабление английского империализма после вто-

рой мировой войны. Распад Британской колониальной импе-
рии. Внутренняя и внешгняя политика правительств лейборис-
тoв и консерваторов. 

Рабочее движение. Коммунистическая партия Англии. Дви-
жение сторонников мира в Англии, 

Франция. Экономическое :и политическое положение Фран-
ции после второй мировой войны. Борьба демократических сил 
во главе c Коммунистической партией за возрождение эконо-
мики страны и демократизацию государственного строя. На-
ступление реакции во Франции. Внутренняя и внешняя поли-
тика правящих кругов французской буржуазии в 1947-1958 гг. 
Распад колониальной империи. 

Установление режима «личн-ой власти», его классовах сущ-
ность. Политический кризис 1968 г. и его последствия. 

Борьба Коммунистической партии Франции за объединение 
демократических сил, в защиту и развитие демократических 
свобод, за мир. Внешняя политика Франции на современном 
этапе. 

Федеративная Республика Германии. Курс им.перЕалисти-
ческих держав во главе c США на раскол Германии и возрож-
дение милитаризмa и реваншизма в Западной Германии. Обра-
зование ФРГ, ее экономическое развитие. Реакционная внут-
ренняя политика христианских демократов. 3апрещеиие КПГ. 
Рост в ФРГ сил реванша и реакции —угроза миру в Европе и во 
всем мире. Борьба прогрессивных сил ФРГ против милитариз-
ма, за мир, демократические права и единство Германии. Осо-
бенности рабочего и коммунистического движения. 

СДПГ y власти. 
Италия. Положение Италии после второй мировой войны. 

Подъем массовой борьбы. Роль Коммунистической партии. 
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П. Тольятти. Демократические завоевания итальянского народа. 
Экономическое развитие Италии. Партия xристианских демо-
кратов y власти, ее внутренняя и внешняя политика. Рабочее и 
крестьянское движение в Италии. Борьба ИКП за соіоз левых 
сил, за торжество демократии и социализма. 

япония. Экономическое развитие Японии после второй 
мировой войны. Курс США на возрождение японского милита-
pизма. Рабочее движение. Компартия Японии. Социалисти-
ческая партия Японии. Борьба японского народа за мир и демо-
кратию. 

Углубление общего кризиса капитализма на современном 
этапе. Третий этап общего кризиса капиталистической системы 
н его особенности. Сужение сферы господства и влияния миро-
вого капитализма. Возрастание неустойчивости системы капи-
тализма. Межимпериалистические противоречия — одна из 
важнейших закономерностей капиталистического общества. 
Стремление империализма объединить силы в борьбе против 
социализма. 

Государственно-монополистический капитализм — матери-
альная предпосылка к социализму. Обострение социальных 
противоречий в условиях развитого государственно-монополис-
тического капитализма. 

Кризис буржуазной идеологии; попытки запгаскирова гь 
классовые антагонизмы капитализма. Усиление социальной де-
магогии. Усиление подрывной политическом и идеологической 
борьбы современного империализма против социалистических 
стран, коммунистического и всего демократического движения. 
Империализм — главное препятствие на пути исторически не-
избежного движения человечества к торжеству свободы, мира и 
демократии. 

Тема 3. Подъем национально-освободительной борьбы 
народов Азии, Африки. Распад и крушение колониальной 

системы империализма 

Распад колониальной системы. подъем национально-оевобо-
дителыного ,движения колониальных и зависимых народов во 
время и после второй мировой войны. Значение победы Совет-
ского Согоза в Великой Отечественной войне для уcиления 
борьбы кюлоггиальных народов. Влияние роста сил социализма 
на успехи национально-освободительного движения. 

Страны Азии и Африки. Образование новых суверенных го-
сударств Азии и Африки. 

Республика Индия. Усиление борьбы народов Индии за 
национальную независимость. Провозглашение независимости 
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Индии. Экономическое и политическое развитие Страны. Дея- 
гельность компартии. Борьба Республики Индии за мир. Со-
ветско-индийские отношения. 

Республика Индонезия. Борьба индонезийского народа про-
тив голландских колонизаторов. Образование Республики Ин-
донезии. Внутренняя и внешняя политика республики. Совет-
ско-индонезийские отношения. Компартия Индонезии. Совре-
менное положение в Индонезии. 

Арабская Республика Египет. Июльская революция 1952 г. 
и национальное освобождение Египта. Провал англо-фран-
ко-израильской агрессии. Создание Объединенной Араб-
ской Республики, ее внутренняя и внешняя политика. Прогрес-
сивные мероприятия и их значение для борьбы c империализ 
мам и колониализмом. Со'ветско-египетские экономические, 
политические и культурные Связи. 

Возник-новение кризиса на Ближнем и Среднем Востоке. 
Израильcкая агрессия — результат сговора импеpиалиcтов про-
тив арабских народов. Сионизм — орудие империалистиче-
ской реакции. Роль международного сионизма в агрессии 
Израиля против народов арабских стран. Борьба народов 
арабских стран против агрессии Израиля. Последовательная 
борьба СССР и других социалистических стран против израиль-
ских агрессоров и их покровителей, за мирное уpегулирование 
на Ближнем и Среднем Востоке. 

Алжирская Народная Демократическая Республика. Герои-
чeская борьба алжирского народа против французских колони-
заторов. Обравование Алжирской Народной демократической 
Республики. Сoциально-экономические преобразования в стра-
не. Помощь co стороны СССР. 

Подъем освободительной борьбы народов Центральной и 
Южной Африки. Образование самостоятелыных государств. 
1960 год — «год Африки». Солидарность независимых тосу-
дарств Африки в борьбе против колониализма. Империалисти-
ческая политика Егеоколониализма. Заговор колонизаторов про-
тив Республики Конго. Убийство национального героя Африки 
Патриса Лумумбы. 

Борьба народов освободившихся стран за ,социальный про-
гресс. іационально-освободительное движение в Анголе, Мо-
замбике. ЮАР и Родезия — оплот реакционіых сил, заповедник 
колониализма и расизма. 

Тяжелое наследие капониализма. Задачи национального 
воврождения, трудности их решения. . 

.. Закономерность крушения колониализма. Борьба между си-
лами реакции и силами прогресса за выбор пути дальнейшего 
развития. Роль различных классов в национально-освободитель-
ной борьбе. Развитие национальной экономики — непременное 
условие достижения подлинной независимости. 
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Попытки империалистическиx сил сохранить и восстановить 
кологгиалыный режим. Сущность неоколониализма. Внутренние 
и внешние трудности в раввитии освободившихся стран. 

Поддержка Советоким Союзом и другими социалистически-
ми странами национально-освободительного движения, их по-
мощь новым суверенным государствам Азии и Африки. 

Тема 4. Подъем антиимпериалистической борьбы . 
народов Латинской Америки 

Влияние общего oслабления позиций империализма на 
подъем освободительной борьбы народов Латинской Америки. 

Экономические сдвиги после второй мировой войны. Гослод-
ство североагмериканоких монополий — главная причина эко-
номической отсталости стран ЈІатинской Америки. Изменения 
н классовой структуре населения и новая расстановка полити-
цеских'сил. 

Усиление антиимпериалистической борьбы народов Латин-
ской Америки в 50-60-e годы. Революционно-демократические 
изменения в Чили и некоторых других латано-американских 
странах. Возрастание роли рабочего класса. Компартии стран 
Латинской Америки. 

Маневры американского империализма и действия олигар-
хий. Современное ,положeние в Латинской Америке. 

Тема 5. Международные отношения после второй мировой 
войны. Движение наpодов за мир 

Международные отношения в первые послевоенные годы. 
Pост авторитета и международного влияния СССР. Борьба_ 
СССР за демократическое устройство послевоенного мира. За-
клю=гение мирных договоров c бывшими союзниками Германии. 

превращение социализма в мировую систему и становление 
нового типа международных отношений. Международное значе-
г-,ие ггациоінально-оcвободительного антиколониалистского дви-
жения и его поддержка Советским Союзом и странами народ-
ной демократии. 

Агреоси-вный курс внешней политики иыпериа.листических 
держав. Американский империализм — главная сила агрессии. 
ГІолитика «холодной войны». Создание агрессивного блока 
НАТО и сети военных баз. . 

Возникновение и развитие всемирного движения сторонни-
ков мира: 

Обострение угрозы всеобщему миру в 50-х годах. Борьба сил 
мира за ослабление международной напряженности. Вооружен-
г:ая агрессия США и других империалистических держав на 
Дальнем Востоке. Прекращение войн в Корее -n Индокитае — 
успех миролюбивых сил. 
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Создание империалистами' агрессивных блоков в Азии. Им-
периалистические авантюры на Ближнем Востоке и их срыв 
миролюбивыми силами. Борьба oсвободившихся стран А_ зии и 
Африки за укрепление мира. Усиление напряженности в Евро-
пе в связи c милитаризацией Западной Германии. Борьба СССР 
и других социалистических стран за сохранение мира, за кол-
лективную безопасность и разоружение. Укрепление военного 
сотрудничествa стран социализма; Варшавский договор. 

Международные отношения на современном этапе. Основные 
направления социалистичеcкой внешней политики: обеспечение 
благоприятных международных условий для. построения социа-
лизма и коммунизма; укрепление единства и сплоченности со-
циалистических стран, их дружбы и братства; поддержка гга-
ционально-освободительного движения и всестороннее сотрудни-
чество c молодыми развивающимися государствами; последова-
тельное отстаивание принципа мирного сосуществования госу-
дарств c различным социальным строем, решительный отпор 
агрессивным силам империализмд, избавление человечества от 
новой мировой войны. 

Борьба СССР и других .миролюбивых стран против илгпериа-
листической агрессии, за сохранение и упрочение мира. мирная 
инициатива Советского Согоза в решении актуальных междуна-
pодных проблем. 

Расширение состава Организации Объединенных Наций. 
Борьба СCСР за укрепление роли и авторитета ООН, москов-
ский договор о частичном запрещении испытаний ядeрного ору-
жия. Договор o нераопространении ядернoго оружия. 

Усиление международной напряженнoсти в результате аг-
pессивных действий империалистических государств. Внешняя 
политика империализма — ,политика реакции и агрессии. 

Историческое противоборство социализма и капитализма. 
СССР в авангарде борьбы против империализма. Задачи актив-
ной защиты мира и укрепления международной безопасности, 
определенные на XXIV съезде КПСС. 

Тема 6. Международное коммунистическое и рабочее движение 

Рост'и укрепление коммунистических и рабочих партий пос-
ле второй мировой войны. Усиление массовой борьбы пролета-
риата в капиталистических странах. международное рабочее 
движение— боевой авангард революционных сил. Возрастание 
роли профсоюзов и массовых демократических организаций. 
Всемирная федерация профсоюзов. Социалистический Интерна-
ционал. Борьба коммунистов за единство рядов рабочего дви-
жения. 

Значение ХХ съезда "КПCС для международного копгмунис-
тгіческого движения. Борьба коммунистических и рабочих пар-
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тий против ревизионизма, догматизма и сектантства, против на-
циоггализма и национальной ограничeнности. московские сове-
щания представителей когммунистических и рабочих партий 
(1957 и 1960 гг.). Дальнейшая разработка проблем мирового 
революционного движения в Программе КПСС, в решениях 
ХХІІІ и XXIV. съездов КПСС. Международное Совещание ком-
мунистических и рабочих партий в Москве (1969 г.) и его исто-
рическое значение. Международное значение XXIV съезда 
КПСС. 

Борьба КПСС и братских партий за сплоченность междуна-
родного коммунистического движения на основе марксизма-ле-
ниниз-ма и пролетарского интернацнонализпна, за единство дей-
ствий коммунистов всего мира в борьбе против общего врага — 
империализма. Обеспечение единства на основе принципов 
марксизма-ленинизма — самая актуалыная проблема междуна-
родного коммунистического движения. Последовательное прове-
дение принципов пролетарского интернационализма — важней-
шая предпосылка cплочения всех революционных сил. 

Тема 7. Развитие культуры в новейшее время' 

Международное значeние победы культурной революции в 
СCСР и важнейших научно-технических достижений Советско-
го Союза. 

Общие черты и национальные особенности развития про-
свещения, литературы и искусства в социалистических странах. 
Социалистическая культура — всемирно-исторический шаг в 
духовном развитии человечества. 

Роль литературы и искусства в борьбе колониальных наро-
дов за национальную независимость. Культурное развитие 
стран, освободившихся от колониальной зависимости. 

Борьба двух культур в капиталистичecких странах. Даль-
нейшее разложение буржуазной культуры. Борьба представи-
телей прогрессивной культуры за мир и демократию. 

Тема 8. Основные черты развития общества в новейшее время 

Современная эпоха — эпоха перехода человечества от ка-
питализма к социализму и коммунизму. Основное противоречие 
современной эпохи. Главные направления борьбы двух сосу-
ществующих протиионолажных общественных систем. 

Ускорение развития производительных сил. Коренное отли-
чпе социальных последствий научно-технической революции XХ в. 
в условиях капитализма и социализма. Обострение основного 

Вопросы развития культуры по усмотрениго учителя могут изучаться 
в соответствии c расположением этого материала в учебном пособии под 
ред. B. K. Фураева. 
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противоречия капитализма; невозліожность использовать при 
капитализме современны е производительные силы в интересах 
всего общества. Развитие сoциалистичеcкого народного хозяйст-
ва, его преимущества. 

Важнейшие социально-политические сдвиги в современном 
миpовом процессе. Выход социализма за рамки одной страны и 
превращение его в м ировуіо систему; успехи социалистических 
стран в области экономики, политических преoбразований, куль-
туры; растущее воздей-ствие мировой системы социализма на 
pазвитие общества. Анти,колониалистские революции современ-
ноcти; завоевание политической независимостІІ колониальны мъі 
и зависимыми народами; их борьба за социальные преобразо-
вания и за выбор пути дальнейшего развития. Общее ослабле-
ние позиций империализма, утрата им монопольіого положения 
в мировой экономике ;и политике; обострение социальных кон-
фликтов; усиление милитаризации. 

Мировой революционный процесс современюости. Его основ-
ное содержание -- острейшая классовая борьба между антаго-
нистическими систем ам и — социалистической и капиталистиче-
ской. Мировая система социализма, революционная борьба 
пролетариата капиталистических стран, нациогналы іо-освабоди-
тельное движение — три великие силы современности. Мировая 
система социализма — главная сила социалыного прогресса, ос-
новной оплот антиимпериалистичеcкого фронта. Подтверждеігие 
лпытом мгногих стран трех континентов общез-начимасти и дей-
cтвенности ленинского учения o социалистическом строительст-
ве. Единство действий всех антиимпериалистІческих сил —за-
лог торжества дела мира, демократии, нацианальпоійі независи-
мости, социализма и коммунизма над войной, реакцией, коло-
ниализмом и им-периализмом. Мировое коммунистическое дви-
жение — самая влиятельная и антивная'п-олитическая сила на-
шего времени, историческая обyсловленность гибели капита-
лизма и торжества коммунизма во всем мире. 

Примерное распределение материала, 
выносимого на консультации и зачеты 

Зачет 1. 
1. Образование и развитие мировой системы социализма. 
2. Главные капиталистиче-сКіе страны после второй мировой 

вой i-i ы. 

Зачет 2. 
1. Подъем национально-освободительного движения народов 

Азии, Африки, Латинской Аліерики. Распдд колониалыной сис-
темы империализма. 

2. Международные отношения в 1945-1970 гг. яви-женин 
народов за мир. Международное коМмуііистическое и рабочее 
движение. 
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Одобрено 
коллегией министерства лросвеиSения 

РСФСР 
г 

РУССКИИ ЯЗЫК 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основные задачи обучения .русскому языку в V—VIII клас-
сах вечерней (сменной) школы: овладение основами граммати-
ки, правописания и фонетики, нормами орфоэпии, приобретение 
некоторых сведений из области лексики и практической стилис-
тки (при изучении морфологии и синтаксиса), развитие навы-
ков правильной устной и письменной речи, a также мышления 
учащихся. 

Задачи изучения русского языка в ІХ—ХІ классах вечерних 
(смeнных) школ: углубленное повторение, систематизация и 
обобщение важнейших сведений по словообразованию, морфо-
логии и cинтакcису; более основательное усвоение и закрепле-
ние орфографии и пунктуации; развитие устной и письменной 
речи учащпхІся и повышение их общей речевой культуры. 

По основным задачам обучения вечерняя (сменная) школа 
ничeм не отличается от массовой средней общеобразовательной 
школы. Однако в ее работе имеется специфика. 

Учащиеся очень часто приходят в вечернюю школу после 
длительного перерыва в учебе. Уровень подготовки учащихся 
одного ,класса неодинаков, поэтому в началe обучения требует-
ся специальная работа -по выравнивaнию знаний г-г навыков 
yчащихся. 

Трудность представляет и то обстоятельство, что некоторые 
учащиеся, поступающие в вечернюю школу, имеют закрепив-
щ-иеся неправильные навыки (орфографические, пунктуацион-
ные и орфоэпические), преодоление которых требует специаль-
ных занятий, в ряде случаев даже индивидуальных. -

Не все учащиеся, пришедшие в вечернюю школу, бегло и 
выразительно читают и владеют скор-описью. 

Учителю приходится приноравливаться к темпам работы 
Учащихся, постепенно, из урока .в урок ускорять теп письма и 
строго требовать, чтобы учащиеся пpоверяли написанное в 
тетрадях, сверяясь c доской, учебникам, словарями. 

Абсолютное большинство учащихся не умеют работать c 
учебником, испытывают затрyднения при выполнении упражне-
ний по фонетике и грамматике. 

Указанные трудности тормозят изучение программно-го мате-
риала, поэтому необходимо ввести в начале обучeния специаль-

155 

Э 



ный пропедевтический курс, в задачи которого входит повторе-
ние и углубление тех знаний и павы ков, на которых строится 
школьный курс фонетики, лексики и грамматики, a также лыяв-
ление .и преодоление закрепившихся нецравилыных речевых, 
oрфогрaфичecких и пунктуационных навыков и формирование 
навыков учебного труда. 

Перерыв в обучении характерен для учащихся всех классом. 
Контингент учащихся на протяжении четырех лет (c V по VIII 
класс) постоянно обновляется, поэтому необходимы повтори-
тельные разделы в каждом классе. 

Вечерняя школа обязана учитывать запрoсы, особенности 
мышления и восприятия взрослого человeка и в соответствии c 
этим искать наиболее эффективные пути изyчeния русского язы-
ка. Для того чтобы учащиеся воспринимали язык как единое 
гармоническое целое и быстрее овладевали орфографической и 
пyнктyационной грамотностью, навыками устной и письменной 
речи, целeсообразно изучать в тесной связи фонетикy, лексику 
и грамматику, организовать взаимосвязанное изучение разде-
лов грамматики так, чтобы морфологии изучалась на синтакси-
ческoй основе, a синтаксис на морфологической основе. Изуче-
ггие морфологии и синтаксиса в школьном курсе грамматики на 
такой основе помогает изжить безразличное отношeние учащих-
ся к правилам пунктуации и создает фундамент для глубокого 
усвоения обоих разделов. Этот принцип обегапечивает разно 
сторонний подход к рассматриваемым грамматическим катего-
риям, дает широкие возможности для установления внутрипред-
метных связей, пoзволяет учителю пoстоянно вести работу по 
развитию речи и мышления учащихся. 

Программа V—VIII классов включает сведения по фонети-
ке, лексике, словообразoванию, грамматике (морфологии и син-
таксису), перечень навыков правописания (орфографических и 
❑унктуационных), навыков устной и письменной речи, элемен-
ты стилистики и некоторые общие сведения o языке. Теоретиче-
ские сведения в курсе русского языка излагаются c учетом дан-
ных совремеггноіі лингвистической науки. 
B V—VI классах изучаются фонетика, лeксика, словооб,разо-

вание, морфология и орфография, даются основные сведения o 
синтаксисе простого предложения и пунктуации (o синтаксиче-
ской роли частей речи в предложении, о связи слон). 

изучению грамматики предпосылается подготовительный 
курс, кото,ры й включает повторение и углубление сведений o 
простом предложении и словосочетании. На этой синтаксиче-
ской базе в дальнейшем осуществляется одновременное, взаи-
мосвязанное изучение морфологичеоких свойств частей речи, 
способов их изменении, связи c 'другими словами, синтаксиче-
ской роли в предложении. 
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B VII—VIII классах изучается систематический курс син-
таксиса. Ему предшествует углубленное повторение состава 
слова и словообразования, частей речи и их синтаксической ро-
ли в предложении. Повторение естественно связывается c но-
вым материалом, и, таким образом, курс синтаксиса строится 
на морфологической базе. . 

Причем в VII классе, в зависимости от подготовленности 
учащихся, возможна вариативность в повторении. Один путь 
повторения — обобщение и систематизация в начале года све-
дений по разделам «Состав слова и словообразование», «Части 
Речи и их синтаксическая роль». Такой путь обеспечивает углуб-
ленное усвоение программного курса синтаксиса простого пред-
ложения на основе систематизации дговторенных в начале года 
сведений o синтаксической роли частей речи. Основные сведе-
ния о. частях речи рассматриваются двукратно: в повторитель-
ном разделе и при изучении нового материала — простого 
іредложения. Другой путь повторения предусматривает обоб-
щение и систематизацию в начале года сведений по cоставу 
слова и словооб,разованиіо. Сведения о частях речи повторяют 
при изучении синтаксися. 

Первый вариант повторения целесообразен, если значитель-
ная чаcть учащихcя VII класса имеет большой перерыв в учебе 
и по сути дела не подготовлена к обучению в данном классе. 
Второй путь повторения рекомендуется использовать в тех 
классах, где большинство учащихся не имеет большого пере-
рыва в учебе. 
B каждой теме программы предусмотрены необходимые 

умения по орфоэпии, вы разительнопту чтению, построению сло-
восочетаний и предложений, словообразованию, a также даны 
указавия o выработке необходимых орфографических и пунк-
туационных навыков. 

Распределение программного материала по классам прово-
дится следующим образом. 
V класс. Подготoвительный курс к изyчению грамматики: 

cлoвосочетание и предложение; строй простого предложения; 
предложение .с однородными членами; сложное предложение; 
предложение c прямой речью. 

фонетика и графика. Лексика. Состав слова и словообра-
завание. Части речи, их синтаксическая роль в предложении: 
имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 
местоимение, глaгол. 

Курс V класса завершается систематизацией синтаксических 
сведений o простом предложении. 

VІ класс. Обобщенное повторение курса V класса по син-
таксису и морфологии: строй простого предложения; главные и 
второстепенные члены предложения; способы выражения их 
частями речи; состав слова и словообразование. 
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Способы образования частей речи (имен, местоимения, гла-
гола). Правописание суффикоов частей речи. Причастие, дее-
причастие, наречие; синтаксическая роль их а предложении. 
Предлог, союз; роль предлогов—для связи.слов; роль союзов— 
цля связи слов и предложений. Частицы. Междомгт'ие. 
B V—VI классах большое внимание уделяется словообразо-

ванІию и связям слов. 
Способы образования частей речи (имен, местоимения и 

глагола), правописание суффикcов изучают:ся не в V, a в VI 
классе, c тем чтобы обратить особое внимание на значение 
имен, местоимения и глагола и после краткого повторения на- ' 
званных частей речи в составе предложeния основательно за-
крепить этот материал. 

От способов образования глаголов учащиеся легко-перехо-
дят к образованию причастий и деепричастий. При изучении 
іемы «Образовaние наречий» ила необходимо знание всех час-
тей речи. 
B итоге программа VІ класса c повторительным разделом 

прeдставляет собой цельный, вполне законченный курс частей 
речи, их синтаксической роли в предложении. 

V11 класс. Повторение сведений по грамматике: состав сло-
ва и словообразование; строй простого предложения; части 
речи, их синтаксическая .роль в предложении (части речи вклю-
чаются как один из вариантов по:вторения). 

Синтаксис простого предложения (систематизация и углуб-
ление знаний). . 

Словосочетание и предложение. Простое предложение c дву-
мя главными членaми; главные и второстепенные члeны, спо-
собы выражения .их частями речи. Простые предложения c од-
ним главным членом. Неполные ,предложения. Предложения c 
однородными членами. Предложения c обособленными членами. 
Предложения c обращениями, вводными словами. Прямая и 
косвенная ,речь. 

VIII класс. Повторительный курс фонетики и грамматики: 
фонетика, состав слова и словообразоівание, строй простого 
предложения в сопоставлении co сложным предложением; зна-
менательные части речи, их основные гратгматические свойст-
ва, способы изменения (для излТеняе.мых чaстей речи) и син-
тaксичеcкая роль в предложении; прямая и кoсвенная речь. 

Систематизация синтаксических сведений o простом пред-
ложении: главные члeны предложения; виды простого предло-
жения. 

Сложные предложения. Сложноcочиненное предложение. 
Сложноподчиненное предложение. Вес-союзные сложные пред-
ложения. Усложненные синтаксические ,конструкции. 

Культура речи и стилистика. Общие сведения o языке. 
Программа V—VIII классов завершается систeматизацией 
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Ї и обобщением изучеиного по лексике, фопегике, грал гатике и 
правописанию. 

Учебный материал VII и VIII классов. распределен таким 
образом, 'чтобы в каждом классе систематический курс вместе 
с повторительным курсом равноценно представляли разделы 
грамматики — морфологгию и синтаксис. 
B VII классе, прежде чем начать систематический курс син-

таксиса, следует повторить основные сведения по морфологии 
за V и VI классы. Объем программы по русскому языку в VII 
классе увеличивается вдвое или втрое по сравнению c V и VI 
классами. Начать курс c изучeния морфологии и полностью 
oтодвинуть синтаксис на второе полугoдие нецелесообразно: 
тaкое распределение материала заліедлит процесс развития 
речи, неизбежно приведет к спешке в изучeнии синтаксиса. Наи-
5олее эффективным является взаимосвязанное изучение морфо-
логии и синтаксиса. Возможны два пути. Наиболее короткий из 
-ціх — изучение синтаксиса простого предложения с одновре-
ъгенны м повторением мoрфологии. Второй путь — одновремен-
ное повторение морфологии и синтаксиса в начале года и сис-
тематическое изучение синтаксиса простого предложения c эле-
ментамі морфологии (способы выражения членов предложе-
ния) в дальнейшем. Это дает возможность двукратно рассмот-
реть оба рaздела грамматики, и притом каждый раздел в новых 
связях. Такой всесторонний подход к изучению грамматики поз-
воляет дать учащимся прочные знания и навыки, включить в 
учебный процесс тех учащихся, которые по каким-либо прйчи-

І нам пришли в школу не c самого начала учебного года. 
і Аналогичный путь взаимосвязанного изучения разделав 

грамматики рекомендуется и в VIII классе. -
Повторителыный раздел в программе VIII класса имеет 

целью создать необходимую морфологическую базу для изуче-
ния cинтaксиса и систематизировать знания учащихся за 
V, VI и VII классы для подготовки к экзаменам. Особое вни-
ма►гие уделяется навыкам грамматического разбора. 
В заключение повторительного раздела систематизиР инотся 

сведения o видах простого п ложення и член Р ед ах предложения, Р 
что очень важно для изучения .строя сложного предложения. 

Повторение проводится с учетом уровня фактической подго-
тoвки учащихся данного класса. 

Содержание учебных занятий по P Y русскому языку в ІХ—ХІ 
классах не дублирует курс восьмилетней школы: более высокий 
уровень изучения вопросов теории на уроках русского языка в 
этих классах позволяет учащимcя по-новому осмыслить и пра-
вила правoписания. 

Для углубленного повторения oтбираются наиболее важные 
в школьном курсе русского языка тегіы, пpи изyчении которых 
формируются основы знаний, необходимых для выработки ор-
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фографических, пунктуационных и речевых умений и навыков 
учащихся. 

ІХ классы вечерних школ, как правило, комплектуются из 
учащихся, имеющих разный уровень подготовки, поэтoму про-
граммой предлагается в первом полугодии соcредоточить вни-
мание девятиклассников на вопросах словообразования, мо,р-
фологии и орфографии, чтобы повысить общий уровень грамот-
ности данного класса. Знания по морфологии и словообразова-
нию, a также орфографические навыки закрепляются и упро-
чиваются при изучении основных тем синтаксиса и пунктуации 
в ІХ—Х классах. 
В ХІ классе систематизируются в обобщенном виде вопросы 

культуры речи, стилистики, a также правила oрфографии и 
пунктуации. 

Вопросы языка должны находить место и на уроках литера-
туры в связи c изучением языка писателя и отдельного худо-
жественного .произведения. Особенно тесная связь между уро-
ками русского языка и занятиями по литературе необходима в 
работе по развитию и обогащению речи учащихся. 
B программе каждого года обучения дано примерное рас-

пределение учебного времени по темам. При этом учителю 
предoставляется право изменять эту планировку c учетoм фак-
тичecкой .подготовки учащихся данного класса. 

изучение каждого раздела, каждой темы содействует раз-
витию мышлении и речи учащиxся. 

Развитие речи осуществляется в трех направлeниях, со-
ставляющих вместе единое целое. 

Первое направление — это обогащение словарного запаса 
учащихся (овладение новыми для них словами, уточнение зна-
чения и сферы употребления известных им СЛОВ). 

Второе направление в ра.звити.и речи учащихся —это овла-
дение нормами русского литературного языка: нормами литера-
Турнаго произношeния (орфоэпичecкими), нормами обраво.ва-
ния форм слов, нормами построения словосочетаний и предло-
жений; ознакoмление co стилистическими возможностями (в 
частности, c синонимикой) чaстей речи и синтаксических кон-
струкций, a также c лексической синонимикой, с синонимикой 
суффиксов и приставок. Эти умения и навыки не всегда под-
сказываются изучаемым материалам, их нелегко соотнести c 
возможностями учащихся и достаточно конкретно и точно сфор-
мулировать. Поэтоіму они yказываются программой отдельнo, 
но вторых пунктах (вслед за первыми пунктами, апределягощи-
ми характер, объем и структуру изучаемого материала каждой 
темы). Умения и навыки, перечисленные в пунктах ІІ, связа-
ны c культурой произношения (соблюдение правильной интона-
ции, прaвильного ударения), образованиeм и употреблением 
форм слов, построением словосочетаний и предложений, отбором 
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и целесообразным употреблением в речи синонимических средств 
тгзыка. При отборе этих умений и навыков yчитывались харак-
терные недочеты речи учaщихся. 

Овладение нормами русского литературного языка предпо-
лагает настойчивую работу по устранению из речи учащихся 
диалектизмов и жа.ргонизпгов (эт.о касается явлений фонетики, 

- лексики и грамматики). Успех в этой работе будет обеспечен 
и том случае, если учитель хорошо изучит оcобeнности мест-
ного говора и будет систематически следить за правильностью 
pечи учащихся, если он будет приучать школьников к созна-

; тельному анализу своей речи и речи товарищей c точки зре-
ния ее соответствия литературным нормам. 

Третьим направлением в развитии речи yчащихся является 
формирование умений и навыков связного изложения мыслей 
в устной'и письменной форме. 

Программа предусматривает выработку важнейших речевых 
умений, которыми должны владеть учащиеся, оканчивающие 
восымилетнюю школу: 

1) умение составлять план пересказа, сообщения, изложе-
ния и сочинения; 

2) умение пoдчинять свое сообщение, изложение и сочине-
ние основной мысли; 

3) умение собирать материал для сочинений, устных вы-
стyплeний (путем наблюдений над действительностью; по ли-
тературным и другим источникам);' 

4) умение систематизиpовать собранный материал, приво-
дить его в порядок, т.. е. отбирать нужное и определять' после-
лователыноІсть ело расположения в сочинении или устном со-
общении по составленному плану, соответствующему теме; 

5) умение строить сочинeния разных видов (повествования, 
описания, рассуждения); 

6) умение совершенствовать написанное; 
7) умение выражать свои мысли точно, правильно с точки 

зрения литературных норм речи и по возможности ярко (но 
без ложного пафоса, искусственности х фразерства). 

Названные речевые умения формируются в процессе сис-
тематической, длительной работы над изложениями и сочине-
ггиями. 

аждое умение от класса к классу, в ходе аботы над K у у р 

іг 

усложняющимися изложениями и сочинениями, становится все 
} более совершенным. Формируя умения связной речи, учитель в 

каждом классе сосредоточивает усилия преимущественно на 
і каких-либо двух .или трех уменияx, так как наyчить сразу всему 

нельзя. 
Для изложений подбираются, помимо программных произ-

ведений по литературе, тексты из других произведений худо-
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жественной литературы, из научной и публицистической ли-
тературы, отражающие достижения советских людей в строи-
тельстве коммунизма. 
B систему работ по развитию речи включаются, наряду c 

пересказами, изложениями и сочинения,лги, устные сообщения 
учащихся по вопросам литературы и искисства, этики и морали, 
a также оформление основных видов деловых документов. ' 

Программа нацеливает учителя на развитие эстетицесгих 
вкусов учащиxся. Реко гендуются сочг-гения по картине, пей-
зажной и бытовой; cочинeния-описания родной природы. Пись-
менные работы сочетаются c выразительлым чтeнием и анали-
зом художественных особенностей текстов, предіазначенны х 
для изложений. - 

Для каждого класса указаны в основном письменные рабо-
ты. Однако общее направление на про-ведение изложений и 
сочинений обучающего характера предполагает предваритель-
нyю устную работу учащихся по подготовке к письменным ра-
ботам. B ходе устных и письменных работ формируются общие 
умения (умение составить план, лравилыно построить сообще-
ние или сочинение-и т. д.). 

Программа предусматривает нарастание трудностей, ус-
ложнение содержания оснoвных видов работ по развитию речи 
от класса к классу. 

Для работы нaд связной речью программа отводит значи-
тельное время. Кроме того, для той же цели выделяется гг часть 
уроков литературы. 

Все три нaправления в работе по развитию речи учащихся 
включают как обязательную составную часть предупреждение 
и y-странение различных речевых ошибок. -

От работы до развитию речи неотделимо формирование на 
выков выразительного чтения. -

3анятиям выразительным чтением предшествует и сопутст-
вует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение 
различать звуки в слове, отчетливо произносить слова, ударные 
и безударные слою-и, определить границы предложения, повы-
шать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, вы-
делять слова, на которые ,падает логическое ударение). 

Для развития навыков выразительного чтения особое зна-
чение имеют уроки синтаксиса, позволяющие проводить наблю-
дения над интонациoнной стороной речи. Однако эти навыки 
формируются не только на уроках русского языка, но и на дру-
гих уроках, прежде всeго литературы. Очень важно добиться, 
чтобы на каждом связном тексте учащиеся упражнялись в вы-
разительном чтении, чтобы ни один текст на уроке не был про-
читан монотонно, невыразительно. 
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V КЛАСС-216 (168) ч* 

Подготовительный курс синтаксиса — 30 (25) к 

I. Сл'овосочетан.ие и предложение. Главное и зависимое сло-
во в славос.очетанки, связь слов в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывaния: повествователь-
ные, вопросительные, побудительные. 

Вoсклицательные предложения. 
Главные и второстeпенные члень: предложения. Нераспро-

страненны е и раcпрoстраненные предложения. 
Главные члены предложения: пoдлежащее и сказуемое. 

Выражение подлежащего существительным 'и местоимением в 
именительном падеже. І•ыражение сказуемого глагoлом. Согла-
сование сказуемого c подлежащим. -

Второстепенные члены предложeния. Дополнение, вираже 
ние его сущeствительным и лгестоимениелг в кос-венных паде-
жах. Определение, выраженное прилагательным. Обстоятельст-
ва, выражение их наречием и существительным. 

Предложения c однородными членами. Сочинительная связь 
между однородными членами в простом предложении. Сoюзная 
и бeсcоюзная связь. Интонация, знаки препинания при одно-
родных членах с одиночны ми союзами u, a, но, да (в значении 
но). Выражение однородных членов различными частями речи. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 
Сложное предложение (c двyмя главными членамги в каж-

дой части). Связь чaстей сложного предложения. Интонация 
сложного предложения. Запятая между частями сложного пред-
ложения, соединенными посредством cоюзов (и, a, но, чтобы, 
что, потому кто, когда, который) и бессоюзно. 

Предложение гс прямой речью. Прямая речь после слов авто-
ра и перед ними; интонация, знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Интонация гари диалоге. 
Повторение наиболее трудных правил орфографии при изу-

чепшч связи слов в словосочетании и предложении. Правописа-
ние окончаний существительных, прилагательных, глаголов; раз-
дельнoе написание существительных с предлогами. 

ІІ. Соблгадение правильной интонации при произношении. 
повествовательных, вопросительных, побудительных предложе-
лІй; восклицательных предложений. 

Здесь и в дальнейшем перед скобками yказывается количество учебных 
часов в школах с продолжительностью учебного года 36 недель, a в скоб-
ках — количество учебных часов в школах c продолжительностью учебного 
года 28 недель. 
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Выразительное чтeние текстов c прямой речью, c диалогом. 
Умение заменнть прямую речь косвенной (на несложных при-
мерах). 

ФОНЕТИКА И гРАФИКд —10 (10) =і 

I. Звуки речи. Звуки 'речи как ,различители слов. Образова-
ние звyков речи; различие в образовании гласных и согласных 
звyков; звонких и глухих согласных. Твергды е и мягкие соглас-
ные. Согласные всегда твердые (ж, ш, Ц ) и 'всегда мягкие 
(ч, и4) . Правописание жи, гии, "а, иSа, чу, иSу в словах 
повторение). . 
Обазначенйе звуков речи на письме; алфавит. 
Звуковое значение букв я, e, ё, ю. 
Значение и употребление ь, ъ. Прав-описание cочетаний 

"к, "н, ни", н. 
ТІ. Правильное лріоизношение оогласното перед e в заимст-

вованных словах (например: шинель, кофе). 
Умение пользоватыся орфографичеаким словарем. 
Умение пользоваться словареач литературного произношения. 

леКсИКА —12 (10) к 

I. Значение слова; многозначность слов. Употребление слов 
в переносном значении. Oмонимы. Синонимы. Антoнимы. 

Словарном богатство русского языка. 
Общеугпотребительные слова. Профессиональная лексика. 

Диалектные слова. Лексика русского языка c точ-ки зрения 
происхюждения. Устаревшие слова. Неолoгизмы. 

Понятие об устойчивых словосочетаниях. 
Знакомство с крылатыми словами и выражениями. 
ІІ. Умение пользоваться толковым словарем, словарем ино-

странных слов. 

ГРАММАТИКА 

Состав слова и словообразование — 34(25) ч 

I. Основа и окончание слова. Окончание как значимая часть 
- слова. Корень, суффикс, приставка — знач,имые части основы. 

Производящая основа. Различные способы словообразо-
вания. 

Морфологический способ как основной способ словообразо-
вания в русском языке. Образование слов путем гприсоедине-
ния к основе суффиксов, приставок, суффиксо-в и приставок 
одновременно. Образовангие слов, путем cложeния основ -и слов. 
Сложные слoва. 
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Единообразное написание значимыx частей слова как отра-
жение закономерности :строения слов. 

Праволгисан:ие корней. Правописание сомнительных соглас-
ных корня (звонктіх и глухих соглаІсных, непроизносимых сo 
гласных) и безударных гласных корня, проверяемых ударением. 

Правописание безударных гласных корня, не прoверяемыx 
ударением. 

Понятие o чередовании согласных и глaсных в корне. Пра-
вопнсана3е слов c чередующимгися гласны м.и o— a (в корнях 
гсос--кас-, лож--лаг-, гор- — гар-, pост--раст ). 

Беглые о и е в корнях и суффиксах; беглый гласный о в 
гІриставках. 

Написание о и е 'после шипящих в корне. Буквы ы и и 
после ц . П:равотисание приставок. Приставки, не изменяюцLие-
ся на письме. Правописание з и с на конце приставок. Пра-
вописание приставок пре- и при-. 

Раздел.йтельны й ъ после приcтавок. 
Правописание сложных слoв. Сложносокращенные слова и 

нх лравОгписание. 

Перенос слов (c лриставками, c удвоенными согласными). 
ІІ. Умение определять, от какой основы образовано. данное 

слово. Умение подбирать слова определенной люрфологической 
структуры (нагприме;р, состоящие из корня и окончания; при-
ставки, корня, суффикса и т. д.). 

Умение с-огласовывать co еложносокращенньглни слова iii 
!]рилагательные и глаголы прошедшего времени. 

Чaсти речи, их синтаксическая роль в предложении 

Имя существительное — 26(20) ч 

I. Роль ,имени существительного в речи. -
Значен,ие :и грамматические свойства существительного: зна 

чение предметности, постоянный род. Изменение существитель-
Вого по падежам и числам. Существительные, употребляемые 
только в единственном или только во множественном числе. 

Существительные одушевленные и неодушевлен=ные. 
Существительные. со'бствен.ные и нарицательные. 
Большая буква в географических названиях (материков, 

гор, океанов, морей, стран), в названиях площадей, улиц, прос-
пектіов, переулков, в названиях историчеоких событии, револго-
ционных праздников, спамятных дат. 

Большая буква .в названиях книг, газет, журналов, картин, 
кинофильмов, спектаклей, литературны х и музыкальных произ-
ведений. Выделение этик названий кавьпгкам.и. 

Падежи существительного, их формы, основные значения и 
потребление в предложении. Именительный падеж (ед. ч.) — 
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начальная форма существительного.. Употребление именитель-
ного падежа существительного в роли подлежащего и именной 
части составного именного сказуемого. Постановка тире между 
подлежащим и сказуелгылг, выраженным существительным в 
гменительном падеже (в предложениях типа: Москва — столица 
нашей Родины). Имя существительное в роли обращения. Кос-
венные падежи, их основные значения. Употребление косвенных 
падежей существительных в роли дополнений, обстоя-
тельств. 

Твердое и мягкое склонение сущест:вителыных. Три ОСНОВНЫХ 
типа склонения. Склонение существительных на -ия,-ий,-ие и 
право-писание их падежных окончаний. Особенности склонения 
существительных на -М5. Несклоняемые существительные. 
О и е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. 
ІІ. Умение cогласовывать прилагательные и глаголы про-

шедшего времени c существительными, род которых c точки 
=зрения литературного языка может быть определен неверно 
(например, фамилия, яблоко), a также c собирательными су-
щeствитeльными (молодежь, студенчество). 

Правильное образование форм именительного и родитель-
ного падежей лгнохсественного числа (инженеры, выборы; чу-
лок, мест и др.). правильное употребление в речи несклоняемых 
существительных. 

Умение пользоваться синонимическими сочетаниями (с 
предлогом и без предлога) типа: лесом — по лесу; в пряздни-
ки — по праздникам. 

Умение использовать в речи существительные-аинонимы для 
устранения неоправданных повторений одних и тех же тлов. 

имџ прилагательное - 20(15) ч 

I. Роль имени прилагательного в речи. 
Значение и основные грамматические свойства имени при- 

латательного. Изменение прилагательных по падежам, родам 
н числам (в зависимости от существительных, c которыми при-
лагательные согласуются). 

Качественные и относительные прилагательные; притяжа-
тельные прилагательные. Образование степеней сравнения ка-
Ігествениых прилагательных. 

Полная и краткая формы прилагателы іго. Правописание 
кратких прилагателыных. Употребление полного прилагатель-
ного в роли cогласованного опpеделeния и лменной части со-
ставного плгенного -сказуемого. Употребление краткого прила-
гательпого в роли именной части составного именного сказуе-
мого. 
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Склонение прилагательных. 
Правописание падежных окончаний прилагательных c ос-

новогг на шипящую. 
Склонение прилагательных на -ий,-ья,-ье_ и 1раваписа-

€гие их падежных окончаний. 
Склонение прилагательных на -ин,-ов. 
Понятие o переходе прилагательных в существительные; 

Употребление их в роли подлежащего, дополнения и обстоя-
тельства. 

ІІ. Умение правильно образовывать степени сравнения. Уме-
ние соблюдать правильное ударение прі-г образовании степе-
ней сравнения (например, красивый — красивее). Соблюдение 
правильного yдaрения в краткой форме прилагательных (тру-
оен, трудна, трудно, трудны). 

Умение пользоваться в речи гприлатательными-синонимами и 
аитон•имами. Умение yпотрeблять в речи прилагательные в 
переносном значенип. 

Имя числительное -8 (6) ч 

I. Понятие o числительно-м. Роль имени числительного в 
р е-и ислительные колгичественны е и собирательные. Поряд-
ковые числительные. Особенности грамматической связи чис-
лительныx c существительными. Роль числительных в предло-
жении. _ 

Числительные простые, сложные -исоставныe; их правописа 
ние ( ь в середине и на конце, слитное и раздельное написа-
ние) . 

Склонение количественных числительных и их праволиса-
Нше. 

Склонение и правописание порядковыx числительных. 
ІІ. Правильное употребление числительныx для обозначения 

дат. Правйлыіое употребление числительныx двое, трое и др.; 
числйтельные оба, обе в сочетании c существительными разных 
родов. 

Умение выражать приблизительное количество c помощью 
сочетания количестве-н-ното числительного и существительного 
(например, целовек пять, килаиетров шесть, лсинут десять). 

Умение правильно склонять сложные и составные количест-
венные числительные. 

Умение читать тексты c цифровым материалом. 

Местоимение - 9(7) ч 

I. Понятие o местоимении. Роль мегтоимений в речи. Упо 
треблеиие местоимений в ,роли различных членов предложения. 

Понятие o разрядах местоименгий. 
Cклонение местоимений. 
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Правописание местоиаІений с предлогами; н в личны х мес-
тоимен.иях (3-го лица) после предлогогв. 

ІІ. Умение употреблять местоимения 3-го лица в соответст-
вгии .со смыслом предшествуІощаго текста. 

Глагол - 35(27) ч 

I. Роль глагола в речи. 
Значение и основные грамматические свойства глагола; 

\потребление в роли сказуемого. Согласование простого гла-
гольното сказуемого c подлежащим. 

Неопгределенная форма —начальная форма глaгола. 
Постоянные свойства глагола вид, возвратно.сть, пере-

лодно'сть. 
Виды глагола: сове.ршен.ный и несoвepшенный. -
Правописание чередуІощихся гласных e и и в корнях гла-

голов (бер-=бир-, дер--дир-, мер--мир-, пер--иир-, 
тер--пгир ). уередовангие я—им (занять — зани,Ігать). 

Возвратные глаголы. 
переходные н не.переУощные глаІголы. 
Изменение глаголов .по нагкл-онениям. Изъявительнoе, сосла-

гательное и повелительное наклонения. Употребление глатолоІв 
изъявительного, сослагательного и повелительного наклонений 
в роли простого глагольного сказуемого. 

Изъявительное наклонение. Измeнение глаголов .по време-
нам: прошедшее, настоящее и будущее время. ИзмененІе глаго-
лов прошедшего времени по числам и родам. Изменение глаго-
лов настоящего и будущего времени по лицам и числам. I и 
ІІ cпряжeния. ПравоІп:ксан,ие окончаний глаголов І и ІІ сп-ряже-
ний. Разноапрягаемые глаголы и их лравоии•сан-ие. 

Употребление глаголов в лгичнык, определенно-личныx и 
неопределенно-ли-чных предложениях. Безличные глаголы и их 
использование ,в безличных предложениях. -

Повелителы3ое й сослагательное наклонения. Их образава-
ние, правописанІІе и употребление неопределенной фо:рмьІ глаго-
ла в роли главных и второстепенных членов предложения. Со-
ставное гла=гольное сказуелІое. Tире между подлежащими ска-
Зуемым. 

ІІ. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при про-
нзношении которых допускаются ошибки (начать, понять, на-
=+ал, понял, начала, поняла; повторит, облегчит, звонит и т. п.). 

Умение -правильно oбразoвывать возвратные глаголы. 
Согласование глaгола-ска3уемого в прошедшем времени c 

подлежащим, выраженным существительныл сpеднего рода и 
собирательны м cущeствительным. Употребление при глаголах 
имен существительных в нужном косвеннолІ падеже. 

Умение употреблять формы настоящего и будущего време-
ни глагола при сообщении o прошлых согытиях. 
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Умение исгпользовать в речи глатолы-синонимы (например, 
Ci значением высказы!вания, лерецещения, нахождения). 

Умение употреблять формы одних наклонений в значении 
других и неопределенную форму в значении разных накло- 
iгений. 

Повторение и систeматизация сведений 

по синтаксису и пунктуации простого предложения — 4(2) ч 

Повторение и систематизация всего курса V класса — 6(з) ч 

Развитие связной речи — 22(1'б) ч 

VI КЛАСС-144 (140) ч 

повторение наиболее важных разделов курса 
V класса по синтаксису и морфологии — 20(16) ч 

Строи простого предложении 

Основные грамматические признаки предложения. простое 
глагольное оказуемое. Составное глагольное и составное илтен-
иое сказуемое; тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены: до!полнение,. согласованное опреде-
ление, обстоятельства. 

Прeдложeния c однородны ми членами. Сoюзная и бег-союз-
ная связь однородных членов предложения. Запятая между ад-
норадными членами. 

Состав слова и словообразовантте 

I. Основа 'и окончание в слове. Корень, суффикс, приставка, 
окончание — значимые части слова. 

Правописание безударных гласнъгх, проверяемых ударением; 
и звонких и глухих согласных в корне. 

Пріоизводящая основа. Способы словообразования. морфо-
логический способ словообразования: c помощью суффиксов, c 
помощью приіста;вок, c помощью суффиксов и приставок одно-
-временно. Образование слов путем сложения оснoв и слов. 

Чередoвание звуков в значимых частяx слов ,как закономер-
ность словообразования (обобщение и систематизация. сведений 
o чередовании звуков). Праволисантте чередующихся гласных в 
корнях сло-в (о—а; e—и). 

ІІ. Умение делить слово по составу. Умение определять, от 
какой основы и как образовано данное слово, какой смы-словотХ 
оттенок вносит в него суффиюс ,или приставка.-
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Способы образования частей речи. [ІравопісаНие 
суффиксов (имен существительных и прилагательных, 

местоимений, глаголов) — 20 (20) ч 

Понятие o продуктивных и непро,дуктивных суффиксах и 
приставках. . 

Образование имен существительных 

І. Способы образования имен существительных: c помащьюо 
су ффпксов, c помощью приставок, с помощью суффиксов и при-
ставок одновременно, путем сложения основ. Продуктивные 
суффиксы имен существительных. 

П-раиотисание суффиксов -ек, -"k, -чин, -и«1к. 
Правописание суффиксов -ок (-ек), -онк-, -онок после 

шипящих. Праволи-сание не c существительными. 
ІІ. Умен-не различать увеличительное, пренебрежительное г£ 

уменьшительно-лаіскательное значения суффиксов в именах су-
шествителы 3ых. 

СтіІлистическі оправданный отбор суффиксов-синoнимов 
(чтег¢ —читатель, вождь — водитель, 

г 

советчигс — советник 

Образование имен прилагательных 

I. Способы образования имен прилагательных: c помощью 
суффиксов, c помощью суффиксов и приставок одноврeменно, 
сложением основ. 

Продуктивные суффиксы имен прилагательных. 
Правапйсан'ие суффиксов -ан-, -ян-, -ин-, -они-, -енн--, 

-к-, -ск- з именах прила•ательных. 
О и е после ш,илящих и ц в суффиксах прилагателыных. 
Сложные имена прилагательные. Правописание сложныx 

прилагателыных, обозцачающик цвет. 
Правописание не с прилагательными. 
ІІ. Умение различать значенгия суффиксогв в именах прила-

гательных (уменыцительно-ласкательное, неполноты качества). 

Образовaние неопределенных и отрицательных местоимений 

І. Образование неопределенных местоимений. Праваписа- 
ние -то, -либо, -нибудь, кое- в неопрецеленных местоимениях; 
не в .неопределенных местои.мен.иях. 

Сбразование и правогписание отргицательных местоимений. 
ІІ. Умение употреблять в речи неопределенные местаимения- 

сИНоНИмЫ. 
1 
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Образование глаголов 

І. Основа неопределенной форМы и основа настоящего вре-
мен-и. Способы образ-ования глаголов: c помощью ір.иставок, c 
помощью--суффиксов, с п-о-мощью суффиксов и приставок одно-
временно. 

Прав-огпіпісан;ие суффиксов-ова (ть), -ева (ть), -ы ва (ть), 
-ива (ть). 

Правописание не c глаголами. 
ІІ. Умен-не подби-рать глаголы с приставками для выраже-

ния противоположного значения. 

Причастие - 22(22) ч 
1 

I. Понятие o причаістии. Свойства лрилагательното и глагола 
y причастия. Употребление причастия в роли определения. 

Понятие o причагстном обороте. Обoсобленные oпределения, 
вы;ражен,ные .причастны,м оборотом. 

действительные и страдательные причастия; образование 
пр-ича-стий и правопиІсание .их суффиксов. 

Полные и краткие страдательные причастия. Употребление 
кратких причастий в роли именной части составного именнoгo 
сказуемого. У -отгребление полных лгричастий в роли .именнoй 
части составного именного сказуелюго. H в кратких причастиях. 

С-клоненив полных причастий и правописание их падежных 
окончаний. 

Не c причастиями. 
Переход причастий .в существительные и прилагательные. 

Правописан-ие н и нн в причастиях .и прилагательных. Упот-
ребление причастий, перешедших в существительные, в роли 
подлежащего и дoполнения. 

ІІ. Соблюдение правильного ударения в полных .и кратких 
страдательных причастиях (принесенный, принесен, принесена, 
принесено, принесены). -

Уыение ,правильно образовывать причастия. 
` Правильное употребление возвратных причастий. 
Умение -согла•совывать причастия c существительными. 
Правильное употребление причастного оборота в предло-

жении. 

Деепричастие - 6(6) ч 

I. Понятие o деепрпча.сти,и. Свойства глагола и наречия у 
деепричастия. Роль деепричастия в предложении. Понятие o дее-
причастном обороте. Обособленные обстоятельства, вырaженные 
деепричaстием и деепричастным оборотом. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного 
вида. Не c деепричастиями. 
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II. Умение правильно образовыгвать деецричастия. .у і 
Правильное употребление деепричастного оборота в пред- = 

ло:жении. 

1 

•. 

Наречие - 20(20) ч 

I. Значение и грамматические свойства наречия. Разряды. 
наречий по значению. Наречие в .роли обстоятельства и сказуе-
мото. 

Обра-завакие наречий от ,разных частей речи. 
Написание о—a на конце наречий. 
G на конце наречий после шипящих. 
Чертoчка в наречіиях. 
Слитное написание наречий, образованных от количествен-

ных числительных с ліредлогагмп. 
Слитное написание наречий в отлицие от раздельного на-

лггсания сущeствительных, прилагательных, местоимений c 
предлога тггг. 

Не и ни в наречиях; не c наречиями.на -о. 
ІІ. Соблюдение правильного ударeния в наречиях. 
Умение иопользовать в речи наречия-Синонимы и антонимы. 

Предлог -.5(5) ч 

I. предлог как служебная чaсть речи. Употребление пред-
логов c одним и нескольким-и падежами. 

Простые и производные предлоги. Правописание предлогов 
из-за, из-под; правописание предлогог, образогванных от раз-
личных чaстей речи. 

ІІ. Правильное yпотрeбление предлогов в и на, с и из. 
правильное употребление существителы 3ых_ с предлога м-и гіо. 

благодаря, согласно, вопреки. 
Умение іоль-зоваться в речи предлогами-синонимамгг. 

Союз - 5 (5) ч 

I. Сoюз как служебная ча-сть речи. Союзы простые и состав-
иы е. Правописание составиых союзов. Отличие союзов зато. 
тоже, чтобы от местоигмений с предлогом и частицами н союза 
также от наречия c частицей; правописание этиx союзов. Союзы 
сочинительные и подчинительные. Употребление сочггнитель-
ных союзов в простом и сложносочиненноЛі предложениях; упо-
требление подчинительных союзов в сложноподчиненноц пред-
ложении. 

ІІ. Умение пользоваться в речи _сагазальи-синонимахи. 

Частицы -  15(15) ч 

І. Чaстицы как служебная чaсть речи. Вопросительные, уси-
лительные, отрицательные частицы. 
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Чертoчка при частицах. Раздельное написание частиц же, 
ли, бы c другими словами. 

Правописаніие частиц не и ни. 
ІІ. Выразительное чтение пpедложeний c вопросительными 

и усилительными частицами. 

Междометие — 1(1) ч 

I. Зна-чение междоіметий и их роль в речи. 
Черточка в междометиях. 
Интонационное выделен-не междометий. Запятая и воскли-

цательный знак при мехсдоімет:иях. 
ІІ. -Выразительное чгение предложений с междометиями. 

повторение в конце года — 10(1'0) ч 

Развитие связной речи — 20(20) ч 

VII КЛАСС-125 (84) ч 

Повторение — 14(8) ч 

Состав слова и словообразование 

I. Основа и окончание в слове. Строение основы. 
Единообразное н нии-са и е значимых частей слов а как от 

pажение закоиомер.ности строeния слов. Правотисание без-
ударных гласныx, звонких и глухих coглаcных, непроизносимых 
согласных в корне. 

Произвадящая основа. Способы словообразования. 
Морфологический способ ка.к основной спосо-б словообразо-

вания в русском языке. Образование слов с помощью суффик-
сов, пр-і стагвок, суффиксов и приставок одновременно, сложе-
нием .оснoв и слов. Понятие o продуктивных и непродуктивных 
суффиксах и приставках. Пградуктивные cуффиксы имен сущест-
кительных и прллагательных, глаголов, наречий. Суффиксы 
причастий и деепричаістий. Правописание сyффиксов существи-
тельных, прилагательных, глаголов, причасгий, деепричастий, 
наречмй. 

Чередование звуков в зна•гимых чаcтяx слов. 
Пра.вовисание чередующихся гласных о—а (в корнях 

кос- — кас-, лож- — лаг-, гор- — гор-, рост_- — раст-; e — и 
(в корнях бер- — бир-, дер- — дир-, мер- — миp-, пер--и 'ір-, 
тер- — тир-); чередогвания я — им (занять — занимать). 

ІІ. Умение делить слово по составу и определять, от какой 
основы и с помощью каких слово-образователъвых средств оно 
образовано. 
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Синтаксис простого предлoжения 

Словосочетание и предложение — 1о(6) ч 

І. Строй простого предложения (повторение и обобщение 
сведений). 

Основные грамматические признaки предложения: смысло-
вая иинтонационная загконченность предложения; наличие орга-
низующeго грамматического центра (глагвных членов), связь t 
слов, лолическое ударение. 

Слов'аоочетан.ие и предложение. Отличие слогаасочетания от 
предложения; словосочетания в составе нредложения. 

Главное и з ависимо-е слово .в словосочетании. 
Именные, глагольные и наречные словосочетания. Способы 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, при-
мыкание. 

Особенности связи между подлежащим и сказуепіыті в пред-
ложений. 

Пoрядок слов в словосочетании и предложении; инверсия. 
Логичеокое ударение. 
ІІ. Умение правильно употреблять форму зависимого слова 

при согласовании и управлении. 
Умение пользоваться в речи инверсией. 
Соблюдение правильного логического ударения. 

Простые предложения c двумя главными членами. 

. Главные и второстепенные члены предложeния — 14(8) ч 

I. Личные предложения. 
Г л а в н ы е ч л ен ы: подлежащее и сказуемое; согласова-

ние сказуемoго c подлежащим. -
Выражение подлежащего словам и словосочетанием. 
Простое и составное глагольные сказуеліые. Составное имен-

ное сказуемое.. Связка. Выражение именной части сущестаи-
тельным, прилагательным, местоимением, числительным, при-
частием. 

Интонация. Тире между подлежащим и сказуемы м. 
Второстепенные ч л е н ы: дополнение, определение, 

обстоятельства. 
Прямoе и косвенное дополнения. -
Согласо,ваіное и иесотласо.вакное определения; запятая при 

распространенном определении, выраженном причастным обо-
ротом. 

Приложение ,как разновидно-сть определении; знаки пре.пи-
нания при лриложени,и. 

Обстоятельства. 
Виды обстоятельств по значению ('времени; места; причины; 
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цели; обрaза действия). Знаки препинания при раопространен 
ном обстоятельстве, выраженном деепричастным оборотом. 

ІІ. Соблюдение правильной интонациІи в предложениях c 
разными типами сказуемого. 

Умение соігласовывать глагол-сказуемое c подлежащим, вы-
раженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонилиическилги вариантами 
составного сказуемого c именной частно, выраженной полным 
и кратким прилагательныLм. 

Умение распознавать 'в речи согласованные и не.согласован-
иые oпределения как синонимы. 

простые предложения c одним главным членою — 9(6) ч 

I. Две группы предложений c одним гла'вны м членом: а) на-
зьдвные, б) определенно-личные, неапределеніо-личные, без-
личные. Способы выражения главного члена в назывных, апре-
деленно-личных, неогпределенно-личныx и безличных предложе-
ниях. 

ІІ. Умение пользоваться личными п безличными предложе-
ниями как синтаксическими синонилгамгг. 

Умение пользоваться в описании назывными предло}ке-
нияыи для обозначе ия времени и места. 

Неполные предложения-- 2(2) ч 

Полные и наполные предложения. 

Предложения c однородными членами — 14(10) ч 

I. Однородные члены цредложения (однородные подлежа-
щие, скaзyемые, д-ополнения, определения, обстоятельств≥). 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами 
(соединительными, противительными, разделительны.ми). 

Однородные члены, связанные интонацией. 
Предложения с несколькими рядами однородных членов. 
3 ан тая между однородными членами. 
Обобщающие сліова в лредложекиях c однородными членами. 
Двоеточие .и тире пр,и обобщающих словах. 
ІІ. Соблюдение правильной интoнации в тредложениях c 

однородными членагми. Соблюдение правильной интонации в 
предложениях c обіабщагощим словом. 

предложения c обособленными членами — 20(15) ч 

I. Понятие об обособленности второстепенных членов. Ин-
тонация.3наки прeпинания при обособлении. 

Обособленные ілределенггя. Выражение их прилагательны-
ми и п,ричаст-иями с завгисимы ми ,cловами. 
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I биообл енньіе пр.иложения. ' 
Oбоıсобленные обстоятельства, выражeнные одиночными деe- 

3гріичастияъги и деапричастными оборотами. обособление уточ- 
н юших членов предложения. 

II. Умение соблюдать правильную интонац.ию при о6особ- 
лении. 

Умение согласовывать определение c определяеыы м словом 
(п;рилагательные и лричастия c оуществительны.м). 

Предложения c обращехиями, вводными словами — 8(6) ц 

І. Место обраще,ния ж предложении. Знаки преп!инания при 
обращении. П,редложения с вводным,и словами. Вводные пред- 
ложения. 

Знаки дрепинания при вводных словах и предложениях. 
II. Соблюдение правильной интонации в предложенкях c 

обращениями, вводными словами и вводнылги предложениями. 
Умение полызоватыся в .речи синонимич.нымıи вводными сло-

нами. 

прямая и косвенная речь — 10(8) к ' 

I. Прямая и косвен.ггая речь. Слова а-втора перед прямой 
речью, после нее и внутри -прямой речи. Знаки препинания в 
лредлоіжениях c пірямой речь. 

Цитата и знаки препинания п,ри ц.итаге. 
ІІ. Умение соблюдать Правильную ингонац.ию в предложе-

ниях с прямой речью. 
Умение заменять прямую речь косвенной. Навыки правиль-

ного употребления местоимения при замене прямой речи кос-
венной. 

повторение в конце года — 8(5) ч 

Развитие речи — І6(10) ч 

VIII KЛАСС-90 (70) ч 

Повторение сведений по фонетике, словообразовaнию, 

морфологии и синтаксису простого 'предложения — 14 (14) ч 

Синтаксис сложного предложения 

Сложные предложения c союзами н без союзов — 1(1) ч 

Сложносочиненные предложения — 6 (5) ч 

I. Сложносочиненные предл-ожения с соговачн (соединитель-
ными, пр-огиВительнЫми, разделительными). 
Э аіпита н между частями сложносачггнненного предложения. 
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ІІ. Умение соблюдать правильную интонацию в сложносо-
чиненном предложении. 

Умение конструировать слохеносочиненное предложение, ис-
нользуя различные виды туростых лредложен:ий: c двyмя глав-
ными членами и с одним; c однороднылти членами, c об-особлех-
нымивторостеиенными членами. 

Сложноподчиненное предложение - 10(10) ч 

I. Главное и прищаточное предложения. Союзы и союзные 
слова как средство cвязи придаточного с главным. Указатель-
ные слова в главном предложении. 

Мeсто придатіочного предложения по•отношению к глав-
ному. 

3ааіятая между частями сложноподчиненного и.редложення. 
Основные виды придаточных предложений. 
Сложнопгодчигненные предложения c несколькими придаточ-

ными (c сопогдчинением и последовательным подчинением). 
ІІ. Соблюдение правильной интонации в еложнаподчинен•ном 

иредложении. - -
У:мение строить сложноподчиненны е предложения c различ-

ным:и видами придаточных предложений. 
Умение использовать в речи сложноподчиненное предложе-

ние и .простое с обіосоібленнылт второстепенным членoм как син-
такcичeские синонимы. 

Бессоюзные сложные предложения - 8(5) ч 

I. Смысловые взаимоотно_Тіения между частями бессотозного 
сложного предложеніия. 

Интонация, знаки препинания в бессоюзном сложном п.ред-
ложе ііи. 

ІІ. Умение передать c помощью интонаои-и различные смыс-
ловые отношения между частями бессоюзного сложного пред-
ложения. 

Умение иопіолвзовать в .речи сложные предложения (союз-
ные и бессоюзиы е) как синтаксические синонимы. 

Усложненные синтаксические конструкцнн -4(2) ч 

Сложные предлoжения c разными видами союзной и бес-

союзной связи. 

r КУЛЬТУРА РЕЧИ И СТИЛИСТИKА - 10(8) ч 

Основные треб-ования к устной и ласьменной литературной 
р еч.и. 

Преодоление отклонений от норм литературного языка в 
сJтовоупотреблении, образовании снов, применении фoрм слов, 
построении словосочетаний и предложений. 

12 зак. 2І9 
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Понятие o стилистике как учении o разных стилях літера- 
тур,ной речи и художественной литературы. Разг-оворно-об.иход- 
иый, деловой, научный, публицистицеский и художественный 
стили речи, их основные признаки. 

Богатство син:они,мичеаких средств р усе кого языка. 
Л е•ксические .и фразеологиче•ские синонимы. Синонигьииа па- 

дежны х конструкций имен сущeстгв,ительныY, полных и кратких 
ipin агательных, глаголыных времен и наклонений. Синонимика 
параллельных синтакс:ических конгструкций. 

Изtıбразител'ын-о-вы,разительные средства русского языкa 
(эпитет, ыетафіора, срагвнение; антитеза, гипербола и др.). 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫ КЕ - 4(4) ч 

Роль языгка в жизни общества. язык как исторіичеоки раз-
вивающееся явление; развитие русского язьіка .в советскую 
эпоху. 

Русский литературный языки диалекты русского языка. 
Русский язык — язын межнационалыного общения народов 

СССР. 
Место русского языка среди языков мира. Разделы науки 

o языке. 

Систематизация и обобщение изученного по лексике 

и фонетике, грамматике и правописаниго - 18(11) ч 

Развитие связной речи - 15(10) ч 

ІХ КЛАСС-3б (28) ч 

Повторение, обобщение и систематизация важнейших сведений 

по словообразованию; морфологии и орфографии, 

полученных учащимися в восьмилетней школе - 16(14) ч 

1. Способы образоваігия слов в современном русском языке: 
использование приставок, суффиксов, сложение основ. Способы 
о6разова,н-ия фор,м слова. Окончания и формообразовательные 
суффиксы. 

2. Основные принципы русской орфографии (морфологиче-
ский, фонетический, іистарический) . 

3. П'равоии,сание глаcных. 
ПравОtпиісание гласных в .корне (проверяемые и непроверяе-

мые безударные :глагсные, чередование гласных ,а корне). 
Правоти:сан-ие .гласных в приставках (роз- и раз-; прц-

и пре-). 

178 



ir 

Правописание o и e после шигпящих в коpняx и окончанп- 
нх, в еуфф.иксах существ:ительных, пр-илатательных, лричастий, 
наречий. 

4. ПравіопІигсание colrnalcHbix (звонкие и глухие согласные в 
ко.рнях слоів, гв пгриставгках, дівойны е согласные в корнях Слов, 
на стыке пргиста.вки и xо,рня, суффикса и корня). 

5. Правописание оконча.н.ий существительных, п,рилагатель- 
ных, глаголoв, пргичастий. 

б. Прагвопигсание суффиксов существіительны х, лірилагатель- 
ных, глатол-ов, гпричастий; н и Il в прилагательных, причасти- 
ях и наречиях. 

7. Праівописание не и ни с различныпьи частялги речи. 
8. Уıпотребление буквы ь .. Ра-зделительные ь и ъ' . 
9. Слитное, раздельное ,и деф,исное налисание. Правописа- 

ние пр-кста.вок и предлогов с и'зменяемыми ч асти ми ,речи; слит- 
ное и раздельное написание на,речий; лравапгисание оґмонимиц- 
ныx союзов и ,местоимений (то же и тоже, зато и за то, чтобы 
и что бы и др.), юоюзов и наречий (также -и так же и др.); де- 
фисны е написания сложных лргилагательных, наречий и др. 

Сложные случаи. 
10. Употреблении прописных букв в собственных именах. 

Синтаксис простого предложения — 20(14) ч 

1. Словосочетание. 
Главное л зависимое слово в словасочетаннл. Типы слогвосо-

цетангий (именные, глaгольные, наречные). Синонимика слово-
сочетаний разного типа (тревожиться o дочери — тревожиться 
за дочь, любовь матери — материнская любовь, ехать полем — 
ЕКаТь п0 пОлЮ). 

Порядок слав в словосочетании. Нормы соглаgо:вания и 
управления. 

2. Состав простого лгредложеиия. Е.го сопоставление c соста-
вом сложного предложения. Главные и второстепенные члены 
предл-ожения. Морфологические средства іх выражения. Труд-
ные случаи согласования сказуемого с лодлежащим (несколько 
человек вошли, несколько тетрадей лежало). 

Порядок слoв, кивер-сия, ее спили-стическая -роль. 
3. Типы простого п:редлІожения по наличию главных членов. 

Виды -односоставны х предложений. Синонимика личных, безлич-
ныx, неопределенно-личных и oбобщенно-личных предложений. 
Стилгистическая роль назывны х предложений. 

4. О-днор-одные члены предложения. Союзы при однородных 
цленах. Интонация. Знаки лрепинаггия в предложениях c одно-
родными членами. двоеточие и тире нри обобщающих словах. 
Сопоставление просты х предложений с однородными членами и 
гложносоч,иненных предложений. 
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5. предложения c обоеобленнылги второстепеннылаи членами 
_(определениями, 'приложения мо, оґбстоятелыствами, утачняющи- 
лг:и членами пгрегдложенгия), с;редіства 'их выражения, уместность 
употребления, их синтаюсические синонимы. Знагки гпрепинан,ия 
при обособлении. И Нтонація. 

б. Слова, трамматически не связанны е с.членамги предложе-
ния (обращенгия; вгвод;ные слова и предложения; междометия; 
утве-рдительные, 0трицательны е и вотіросительно-восклицатель- 
ные слова (что, что ж, что же, как же). Интонационное .выделе- 
ние этих слов. Знаки пґрепинан'ия гп.р-и них. 

7. прямая и ко-сгвенная речь. Улгение использовать ирямую и 
косвенную речь как синтаксиче-ские синонимы. Цитаты. Правила 
цитирования. Диалог. 

X КЛАСС-3б (28) ч 

. Синтаксис сложного предложения 

1. Сопоставление ст7pоя простого и -сложного предложений. 
Обобщение .сведенгий o јпостановке загпятой .и точки с занятой 
лгежду частями сл,ожното гпредложения. 

2. Смыгсл-овые взаимоотношения о -средства грам-матической 
саязи между частями -сложното ıпрeıдложен-ия (союзная и бессо- 
юзная связь, союзная сочинительная и пю.дчинительная связь). 

3. Сл-ожносочиненное предложение c сочинительнылги -союза- 
ми. 3агпятая между частяльи Сложносочиненного ' п.редложения. 
Сопоставление -сложносоч-иненных предложений и простых о ред-
ложений c однороднылги членами. 

4. Слажноподч,и.ненное предложение, его ютличие от гсло-ж- 
носоч-ине.нн;огго и простого. Подчинительны е-союзы и союзные 
слова. -Место придаточного lip вДлІЖения в составе сложноло. 
Затятая между частями Сл:ожноп-адчинен'ного предложения. По- 
станавка ти,ре в сложногподчиненных предложениях ,с прида- 
тачнььм изъяlснительным. Знаки гп,репннания при гсравнительиых 
оборотах с союзами как, что, чем и т. д. 

Сложногподчиненное предложеное -с .не-скольки лги придаточ- 
ными (с сотодчинением и гюсзгедавательным подчинением). 

Сложносочиненные :и сл-ожнопюгдчинен-ные предложения как 
синтаксические синонимы. Сіинонимика ІсложнопІадч.инен-ных 
предложений и простых предложен.ий 'с об,асобленными членалги. • 

5. Бессоюзные сложны е предложения. Смысловые взаимоот- 
ношения между частями бессоюзного сложного предложения. 
Интонация. 3наки гrnрепинан-ия в бе-ссоюзнам -сложном предло-
жении. Согоз'ные ги бес-сою:зные сложньіе предложения гкагс син- 
таксичeские синонимы. 

б. Усложненные синтаксические конструкции c р азлічны ми 
видами союз-ной и бессоюзной св-яз;и. Сложные предложения r 
лрямой речью. 
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Предупреждение ошибок .в гпосгроении сложных гпредложе-
ний (загромождение сложноподчиненного предложения прида- 
точными предложениями, непгравилыное употребление союзов г 
союзных слов, с,меішение прямой и коавенной речи и т. п.) . 

ХІ KЛАСC-17 (14) ч 

Культура речи и стилистика 

Основные т.р:ебогванпя к устной и письмекной литературиой 
речи. Стили литературной речи. Разговорно-обііходный, деловой 
научный, публицистический и художественный стили речи, их 
оснавные гпризнаки. Богатство си:нонгимических средств русского 
языка. Изобразительно--выгразительные средства: эпитет, мета-
фара, сравнение. 

Обобщение наиболее трудных правил орфографии и пунктуации 

1. Правописание гласной и согласной в значимых ча•стях:. 
слова (в корне, ьпр,иІстагвках, суффиксах, окoнчaнияx ,с'клоняемы х 
и впрягаемых частей речи). 

2. Слитное, дефисное и раздельное написание слов, сложныe 
слова. 

3. Правописание частиц не и ни co всеми чаcтями речи. 
4. Знаки препинания в гп;роютом .и сложном предложении. 
Запятая при однородных членах; при обособленных вгоро-

стапенны х членах предложения; при обращениях; вводных сло-
вак и гтдрвдложениях; .междометиях; сравнительных- оборотах; 
в сложносочиненн-оті ги сложноподчиненном предложениях. 

Точка с запятой в бессоіозном сложном птредложени.и; между 
р аспроютр а іеііымн однородными членами предложения. 

Тире ,между подлежащим ги сказуемым; при однородных чле-
нах с юбобщающим сло.волг; п.ри обособленном приложении; в 
неполном предложении; при -прямой речи, диалоге; лр-и гвводных 
предложеніиях; в бессоюзном сложном гпредложении. 

Двоеточие при одногродных членах с обобщающим словом; 
в бессоюзном сложно-м предложений; при пpямой речи. 

Кавычки для выделения прямoй речи и цитат; названий ли-
' тературных дро-изведе,ний, газет, журналов, теплоходов п т. п, 

Скобки при еводнолі предложении. ' 

РАЗВИТИЕ СВЯ3НОИ РEЧИ 

V КЛАСС-32 (24) ч 

Изложения и сочинения — 28(20) ч 

Простой и сложный планы к устному сообщению или пись-
менному сочинениіо "гіовествователыного характера на основе-
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жизненного опыта учащихся, к небольшоіму сюжетному атроиз-
недению или отрывку из дроизгведения. 

Развeрнутые устные п пін-сьменны е ответы на во-п:росы, свя-
занные гс событиями, фактами окружающей действительности, 
по содержаниго прочитанных произведений c мотивировкой от-
вета (фактами и цитатами). 

Блікзкие к тексту пересказ и изложение небольших навество-
вательных текстов (гв тогм числе іс заменой лица ра-ссказчика, c 
заменой прошедшего времени настоящим и т. п.). Изложение 
павествовательных текстов с элементами описания. 

Изложение на матергиале драматичеіского произведения. 
Сжатый пересказ и изложение новествогвателыных текстов. 
Сочинение (по данному началу) поівество,вательно.го х а-ракте-

ра o каком-либо конгкретноы случае из жизни. Сочинение по лич 
ным наблюдениям и впечатлениям. Сочинение с элементами 
описания по личным наблюnен.иялг и гвпечатлениям. 

Краткие характеристики литературным героев. 
Краткие устные и гпгисьменные сообщения о прочитанных 

книгах. 

Деловая речь - 4 (4) ч 

письмо к родным, товарищам и знакомым (c оформлением 
адреса) . 

Заметка в газету, догкладная .записка (-информационного ха-
рактера). 

Расписка. доверенность. Акт. 

VI КЛАСС-34 (34) ч 

Изложения и сочинения - 30(30) ц 

Близкие к тексту устный л•ресказ и -изложение повествова-
тельныx текстов ,с элементами алгисания места действия, по.ртре-
та героя. 

Сжатое устное и письменное чзложение сложных повествова-
тельных текстов. 

Выборочны е устные пересчсазы и письыенны е изложения по 
содержанию крупных ироивведений. 

Развернутые устные и письменные,готивирогванны е ответы 
на гвопро-сы по содержанию изучаемых произведений. 

Изложение с элементами рассуждения. 
Устные .и письменные характеристики героев (инд.ивидуаль-

ны е, групповые, ісрав,нптельные) на основе п.радварительного 
анализа произведений. 

Устные сообщения ,и письменные сочинения с элементами 
-описания, повествования, ха+рактеристиски по личны ̀г впечатле-
нияггг учащихся. 
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Со'цгинен.ия по жанровой картине советского художника. 
Отзыа o аІрочитанной книге. 

Деловая речь - 4(4) ч 

Агвтобіиограсгия. 3а явление. 
План какой-ни-будь деятельности на определенный период 

времени. 

VII КЛАСС-26 (20) ч 

Изложении и сочинения -22(16) ц 

Сжатое .изложение текстов публицистического характера,. 
выступленгий гпо радио и телевнденгию. 

Изложение целого небольшого произведения или отдельной 
главы .с выражением личного отношения к излагаемому. 

Устные и письменные сочинения c элементами описания и 
рассуждення по личным іВПеатлеНиям и наблюдения м уча-
щихся. 

Сочинения-рассуждения на темы этическогo характера и на 
темы, ісвязанные с анaлизом литератирных л'раизведений. 

Сочинения на патр-котические и общественно пол=итические 
ТеМЬІ. 

Сочинение по картине (пейзажной и жанровой) c элемента-
ми оценки творчества художника. 

Работа над книгой и деловая речь - 4(4) ч 

Выделение окіновных мыслей статьи из учебника по литера-
туре (тезисы). 

Аннотация к прочитанногі книге. 
Cтатья в школьную стеннуго газету. Краткий отчет о выпол-

нении какой-либо работы. 

VIII КЛАСС-22 (15) ч 

Изложения и сочинения -21(І4) ч 

План устного сообщения гп-о материалам изучаемого кур са 
литерату.ры, a также по какой-либо грамматической теме: 

подробные, выборочные ги -сжаты е .изложения на материале 
художественных п!роизведен-ий (с описанием переживаний геро- 
ев, c элeментами ха;рагктe,ристики). 

Развернутые мотивигрованные письменные ответы на во!про- 
сы, связанные c курсом литературы. 

Сочинения на общественно-•политические -и историко-литера- 
турныетeмы. 
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Сочиненгия !по картине с элементами раcсуждения. 
г̀  Обстюятельный отзыв о прочитанной книге. Отзыв o двух 
'= или нескольких книгах на одну и ту же или близкую тему, o 

художественной выставке. 
Тезисы; конспект критической стать-и. 

ј. Деловая речь - 1(І) ч 

Протокол собрания; запись рeшения, принятого на собран-ни. 

рРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ УСТНОЙ " 
И ПЙСЬМЕННОИ РЕЧИ ДЛЯ ІХ—ХІ КЛАССОВ 

В процессе изучения русского языка и литqратуры в стар- 
•пих классах проводится различные письменные работы и уст- 
ные yпражнения. 

Являясь средством развития речи, лисьыенны е.работы и yст- 
агьге упражнения помогают ш,кольникац глубже понять изучае- 
мые пр-оизіведения, :развивают опособности к !-осс-оЭдаЮщему II 
тварческому воображениго, конгкрети.'зируют вооириятие худо- 
жėственнaгo текста. 

Міного-об-разные по содержанию и -орме письменные рабо-
ты и устные упражненгия проводятся в-о -взаитгоевязи с другими 
'видами занятий по изучению литературных произвецен.ий. Сис- 
тема их строгится`с учето.м художественных особенностей и 
жанро.вoто своеобразия ;про.изведений. 
В процессе занятий по лите,рату,ре и 'на специальных уроках 

тго развитию речи обогащается лексика учащихся ii совершен- 
•cтвуются навыки их свяаной речи, -еодержательность, логич 
ность, ясность, оібразность, выразительн'ость. ' 

Лексико-стилистические упражнения 

Наблюдения учащихся над изобразительными средствамн 
языка изучйемых литерд.турных произведений. Анализ языко-
вых средств художегствениого прои.звадения в единстве с его 
'содержанием. Угцражненгия в +въгборе языковых рредств и конст-
рукции предложений гв собственной речи учащихся. 

Письменные работы и устные упражнения при изучении 

литературного произведения 

Устные о-е,ресказы .и ;письменные изложения в системе анали-
за произведения. 

Письменные ответы на вопросы -по .изучаемому произ.веде-
кию, инсцениро-вание отдельных эпизодов, коммеит.иро.вание 
текста, анализ иллюстраций .к изучаемому гпроизведениго. 
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Сочинения о хараіктере литературного ге-рoя, об идеях 
проблемах, гко,мпозиции и языке :произведения. Сочинения по-
двум или нескольким проиавеідениям ,и литературные oбзoры. 

Сочинения об искусстве гг на темы жизненных впечатлений учащихся 

Рецензии на самостоятельно прочитанные произгнедения ху-
дожественной литературы. Сочинения o произведениях живо-
писи :и агузыки, связанных c изyчаемыми лите-ратурными про-
изведениями. Отзывы учащихся o спектаклях, кинофильмах, ху-
дожественных вы ставках .и музеях. Аннотации к критичеcким 
статьям о литературных произ-ведениях, театре, кино, худгжест 
€зенных вы-ставках. .. 

Л-итературно-творческие опыты учaщиxся, воспоминания,. 
очерки, рассказы, стихотворения, сценические картинки, литер а - 
гурны е монтажи и т. д. 

письменные работы в связи с изучением литературно-критических статей 
и работой над учебником 

Планы, гконопекты и тeзисы литературно-критических статей,. 
отдельных глав .и разделов- учебника. Аннотирование произве_. 
дений -современной литературной критики. 

Навыки письменного сочинения и устного сообщения 

B процессе работы :над всеми видами письменных сочинений: 
и уст=ных сообщений (докладов, развернутых ответов -и пр.) 
учащиеся ,приобретают следующие навыки .и умения: 

1. О'п.ределеіняе содержания и объема темы, отбор и класси-
фикация ;материала гк сгчинен.ию и сообщению. 

2. Составление плана cочинения и сообщения. 
3. Умение гцра.вилынб .построить сочинение, :расположить его--

части в определенной взаимоавязи и последоівательн.ости, yста- 
навить причинно--следственны е связи, сделать обобщения и вы-
ВоДЫ. 

4. Применение в сочинен-иях и сообщениях различных спо-
собов цоказательсвва и аргумeнтации. . 

5. Выбор наиболее -соответствующих теме, идее и содержа 
нию сочинения стилистических приемов его словесного оформ-
ления. - 
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Утверждено 
коллегией Министерства просвещения 

РСФСР 

л и Т Е Р А Т У Р А 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Задачи преподавания литературы 

B основе литературы как учебного предмета лежит изучение 
искусства слава, одного из наиболее значимых и всеобъемлго-
цих видов искусства. 

Содержание курса состаівляют важнейшие произведения рус-
ской дооктябрыской и советской литературы, a также теоретиео-
Уг историюо-л-итературные сведения, без усвоения которых 
нельзя глубоко по:- ять специфику искусства слова и закономер-
.иости его развіития. Учащиеся должны познакомиться и c 
лучшими обра-ацами зарубежной литературы. 

Образовательнь е и воіспитательные задачи курса апределя-
ются огромным .зна-чением искусства слава в жизни общества, 
его ролью в формировании нравственггото облика человека-
гражданина. 

Русская прогреосивная ,дооктябрьская литература, отразив-
шая надежды и чаяния народных масс, тесно cвязaнная c осво-
-бодительны пг движением, проникнутая гражданским пафосом, 
любовью к Родине, дает учителю-словеснику богатейшие воз-
можности для идейно-политического, гнраветвенного и эстетиче-
-ского воспитания учащиxся. 

Иаключгительно велико познавательное и воспитательное 
.значениё советской литературы -- художественной летописи 
первого в мире социалистического государства. «Сoветская ли-
тература и искусство, проникнутые оптимизмом и жизнеутвер-
ждающимги коммунистическими идеями, играют большую идей 
но-воспитательную роль, развивают в советском человеке ка-
чвства строителя нового мира. Они призваны служить источ-
нико.пг радости и :вдохновения для миллионов людей, выражать 
их волю, чувства и мысли, служить средствогиг них идейного обо-
гащения и нравственного во-сіитания» (Программа КПСС). 

Уроки литературы в вечерней школе, как и в массовой, 
должны содействовать форпгираваниго диалектико-материалис-
тического миро-воззрения учащихся, воспитанию их в духе ком-
мунистической морали, советского патриотизма, пролетарского 
тгнтернационализма. 

Необходимо обеспечить понимание учащимися общественно-
го г-газначения литературы, раскрыть на конкретном материале 
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ленинский принцип партийности литературъг, разоблачать несо-
стоятельггость идейных и эстетических концепций наших идео-
логических протявников. 

Идейно гполитичеІское и нравственное ,воспитание на занятиях 
по литературе осуществляется в органическом единстве c вос-
титанием эст-ет:ниеекилг. Необходимо вооружить учащихся кри-
терием прекрасного, сформировать y них эстетический идеал,. 
отвечающий требованиям эпохи развернутого строительства 
коммунизма. Идеал прекрасного, обусловленный мировоззре 
гіием советского общества, неразрыівно cвязан c понятием o кра-
соте человeка-труженика,-преібразующего мир. 

Формируя эстетический идеал, присущий советскому общест-
ву, учитель-словесник должен прежде всего пользоваться об-
разной спецификой художeственной литератyры, воспитывать, 
учащихся средствами искусства. 

Пoвышая эстетическую культуру учащихся, преподаватель 
должен развивать у них хyдожественный вкус, основанный на 
понсмании прогрессивных традиций русского и мирового искус-
ства. 

Важно дoбиться, чтобы изучение литературы пробуждало 
интерес к окружающей действительности, a также к славному 
историческому прошлому нашего народа, обогащало духовный, 
мир учащихся, помогало им правильно разбираться в нравст 
вeнных и эстетических проблемах эпохи, воспитывало нетерпи 
лвое отношение к буржуазной идеологии н к пережиткам прош-
лого в сознании людей. 
B процессе изyчения курса учащиеся должны овладеть не 

только определенной суммой литературных знаний, но также и 
комплексом разнообра,знык умений, характеризующих культур-
ного, вдугмчивого читателя,способного самостоятельно оценить. 
идейно-художественные достоинства литературного произве-
дения. 

Читательские умения учащихся следует развивать, исполь-
зуя для этой цели нaряду c уроками и беседы по внеклассному 
чтению. Последние должны стать органической частью курса 
литературы +как в V— VII, так и в VIII—XI классах. Беседы по 
внеклассному чтению следует проводить c учетом запросов уча-
щиxся вечерней школы. 

Занятия по литературе должны быть тесно связаны с урока-
ми русского языка. Опытные учителя на уроках литературы ве-
дут интенcивную ггворческую работу, приобщая учеников к по-
знанию неисчерпаемых богатств родной речи. Анализируя язык 
литературного произгведения, учитель должен раскрыть :идейно-
художественную функцию словесно-изобразительных средств, 
характеріных для изучаемого автора; ,показать отражение эпохи 
в языковой ткани произведения; работать над развитием речи 
учащихся. при соблюдении этих требований учащиеся приуча-
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іотся ответственно относиться к слову, убеждаясь, как точно и 
ярко оно способно передавать тончайшие оттенки мысли -и 
чувства. 

Работа по развитию устной и письменной речи учащихся — 
одна из форм cвязи преподавания литературы c жизнью. B свое 
время B. Г. Белинский отмeчал: «...для того, чтобы писать хо-
pошо, надо запастись содержанием». -Он же справедливо утвер-
ждал, что убеждающее слово рождается в борьбе за конкрет-
ную практическую цель, кровно интересующую того, кто стре-
мится в устной -или письменной форме выразить свои раздумья, 
-отстоять юной взгляды. Надо помнить, что сочинения -по литер а-
туре легко могут превратиться в набор общих фраз, если уча-
: циеся не будут серьезно размышлять над предлагаемыми 
темами. 

Существенное значение в формировании литературно обра-
зованного, вдумчивого читателя имеют упражнения, повышаю-
іцие ббщую культуру ум:ст.веннапо труда. Надо уделять особое 
внимание вопросам работы с книгой. Обучить правильному 
пользованию учебником, хрестоматией, словарем, справочным 
аппаратом и иллюстративным материалом книг, библиотечны м 
каталогом -значит подготовить учащихся к эффективному 
послеш-кольнолгу самоабразо-ванию. 

Многообразные гзадачи преподавания литературы требуют от 
учителя ком мнуииістичеокой убежденногсти, ширoкого политпче-
ского кругозора, основательной литературов-едческой подготов-
ки, владения приемами и средствами современной методики, 
знания основ педагогики и іпедагогической психологии, посто-
янного учета особенностей контингента учащиxcя, совершенст-
вования профессионального магстер-ства. 

Содержание и структура программы V—У11 классов 

Основа занятий по литературе .в V—VII классах —чтение 
.1 изyчение хyдожeственных произведений, расположенных в 
хронологическом порядке. Такой порядок расположения мате-
риала отвечает задаче упорядочения фрагментарных сведений 
ло литературе, ранее полученных взрослыми учащилтися в ре-
зультате самостоятельного чтения. Кроме того, изучение литера-
турных произведений в хронолoгичeском пoрядке будет спосаб-
етвовать лучшему пониманию их конкретно-исторического со-
держания, идейной направленности, бытового колорита и худо-
жественігого своеобразия. Хронологическое построение курса 
V—VII классов рационально еще и потому, что лозволяет дать 
взр.ослым учащимся некоторые представления o преемствен-
ности лучіпих традиций в русской классической и советской ли-
те-ратуре.. , 
В начале V класса изучается обзорная тема «Рycская устная 

народная поэзия», дающая возможность pазъяснить учащимся 
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Cходство и различие между фольклором и литературой, a также 
поставить іво-прос об их взаимовлиянии. B дальнейшем учитель 
будет' опираться на материал этой темы при рассмотрении 
фольклорных мотивов в произведениях М. Ю. Лергмонтова, 
Н. B. гоголя, H. А. Hекрасова. 

Вслед ,за темой «Русская устная народная поэзия» идет раз 
дел «Литература ХІХ века », изучение его продолжается и в 
VІ классе. В данном разделе представлены произведения, до-
Стулные пониманию взрослых учащихся. В отобранных про-
граммой произ-ведениях отражены некоторые из основных проб-
лем, поставленных русской литературой ХІX века. 

Изучение радел а «Советская литератур а» начинается уже 
в ,концепервого полугодия VI класса и завершается в VII 
классе. Раздел составлен таким образом, что учащиeся VI—VII 
клаcсов под руководством учителя могут получить общие пред-
гтавления -о ,ра витии советской литературы и конкретные све-
ден-ня o ее жанрах, -проблемах, идеАх и героях. 

По составу прогизведений программа V—VII классов в из-
вестной мере отличается от программы массовой школы. При 
отборе материала учтены интересы и дyховные запросы взрос-
.лых учащихся. Например, в программу VI класса включен рас-
сказ И. C. Тургенева «Певцы». 

программой V—VII классов предусматривается сообщение 
учащимся элeментарных сведений по теории литературы. Тео-
ретико-литературные знания должны усваиваться в процессе 
чтения и разбора художeственных произведений, .по мере на-
копления конкретных наблюдений, достаточных для обобщения, 
формирования того или иного теоретико-литературного понятия. 

По каждой из программных тем указано, какие теоретико-
литературные гпонятия целесообразно формировать, повторять, 
углублять в связи c ее изучением. 

Недостаточная прочность знаний учащихся V—VІІ классов 
вечерней школы, обусловленная длительными перерывами в 
обучении, пропусками уроков, ограниченным временем для вы-
полнения дoмашних заданий, вызывает необходимость система-
тичеекого повторения. Для ликвидации пробелов в знаниях и 
cоздания необходимой преемсгвенности в освоении литератур - 
'-lого материала в программу VI и VII классов включены ввод-
но-повторительные разделы; предусмотрено также проведение 
іавторительно-обобщающих уроков ıпо темам «Значение русской 
литературы первой половины ХІХ века» (VI класс) и «Значение 
советской литературы» (VII класс). 

1 

Содержание м структура программы УІІІ—ХІ классов 

B УІІІ—,ХІ классах вечерней школы изучается систематиче-
ский курс основ истории .русcкой дооктябрьскoй -и .советской 
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литературы, а также даются важнейшие сведения по зарубеж-
ной литературе. 
B программе предусмoтрены темы моногра•гические (по 

священные одному писателю, чьи произведения изучаются 
текстуалыно) и обзорные (кратко характеризующие обгнирный 
истбрико-литературный материал, даю щий представление o ка-
ком-либо этапе в развитии литературы). 

Многие монографические темы включают биографии писате-
лей. Биографический материал дается в этик телах в сочета-
нии c краткой характеристикой творчества писателя. Изучается 
подробно творческий путь A. C. Пушкина (VIII класс), 
Л. Н. Толстого (Х класс), A. М. Горького (ХІ класс). 

Курс русской литературы ХІХ — начала ХХ века построен 
иа основе ленинской периодизации оавободительного движения 
в России, c учетом своеобразия художественной литературы как 
особой формы -общественной идеологии. 

Значительная часть истори-ко-литературных сведений сооб-
щается в обзорных темах и при изучении биографического ма-
териала. B процессе текстуального анализа гпроизведения так-
же должны привлекаться исторические и историко-литератур-
ные факты. 

усвоение историка-литературного материала а значительной 
мере облeгчается изучением курса иістории. Ознакомление c 
древней русской литературой и с литературой XVIII века, a 
также изучение литературы первой полоівины ХІХ века опира-
ются на курс истории CCCP (история СССР с древнейших вре-
мен до конца XVIII века изучается в VII классе; ХІХ век — в 
Х`ІІІ классе). В ІХ, X и ХІ классах курс истории CССР тоже 
xронологичeски опережает курс основ истории литературы, что 
позволяет учително-словеснику опираться на знание учащимися 
исторических фактов и сабы тий. -
В программе VIII—XI классов имеются вводно-повтори-

тельные разделы и разделы обобщающего повторения после 
изучения ряда тем. Эта особенность программы обусловлена 
специфическим контингентом учащихся (разиовозрастностью, 
разным уровнем подготовки, различной длительностью переры-
вов в обучении). B рaзделах вводного и обобщающего повторе-
ния учитывается необходимость установления преeмственности 
в программном материале. 
B содержании вводно-павторитель1ого раздела программы 

ІХ класса предусматривается повторение основных сведений о 
художественной литературе. Под новым углом зрения повторя-
ются пpоизвeдения А. C. Грибоедoва, А. С. Пушкина, M. Ю. Лер-
моито-ва, Н. B. Гоголя, объединенные общей -проблемой «Ста-
новление и развитие критического реализма в русской литера-
туре первом половины XІX века». Внутри этого раздела учите-
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лго предоставляется право планировать вгатериал с учетом под-
г'отовленности учащихся. 

Вслед за этим разделом даются сведения из зарубежной ли-
чературы (Д, Байрон, О. Бальзак), позволяющие углубить 
Представления учащихся o романгизме и критической pеализме. 

-Изучение лучших произведений мировой литературы пре-
дуслгатривается и программой X класса (B. Шекспир. «Гамлет»; 
І'.-В. Гете. «Фауст»). 

Программа ХІ клаcса .завершается обзором -современной 
прогрессивной литературы зарубежных стран. 
B программе VIII—ХІ классов большое место ,отводится 

изучению советской литературы. Усиление роли советской ли-
тературы в историко-литературном курсе соответствует интере-
саъг и духовным потребностям работающей молодежи и взрос-
лых, обучающикся без отрыва от производства, a также за:да-
чалг идейно-политического, нравственного и эстетического вос-
питания на литературном материале, отражающем жизнь со-
ветского общества. 

Важную роль в успешноглч усвоении содержания обзорных 
тем курса советской литературы в ХІ классе играет самостоя-
тельное чтение учащимися произведений, названных в аннота-
циях к обзорам. 

Существенное значение для литературного развития учащггх-
ся имеет ознакомление их с лучшими о6разцам-н революционно-
демократической критики ХІХ века, c высказываниями B. И. Ле-
чина -о литературе, с партийными Докуйентаыи по вопросам 
литературы и искусства. Изучая под руководством учителя эти 
материалы, учащиеся должны понять принципиальный смысл 
борьбы идеологов' революционной общественной мысли c антн-
реалиітическими и антидемо:кратическм,лги теорияйи, в частно-
cти c теорией «чистогo искусства». 

Вoпрoсы теории литературы рассматриваіотся в связи c изу-
ченией художeственных произведений. Эта особенность курса 
позволяет формировать умение пользоваться теорией в само-
стоятельной работе с текстом. Большое внимание уделяется в 
программе развитию «сквозных» теоретнко-литературных лоня-
тий (тема, іидея, сюжет, композиция, рад, жанр), имеющих зна-
чеггие для всего курса в целом. Таково, наприйер, понятие o 
композиции лроиз-ведения. Если в V—VІІІ классах при изуче-
пии композиции преимущественное внимание уделяется автор-
скому членению !произведения (на части, главы), построению 
сюжета и узловым моментам развития действия, то в старших 
классах учитель, не упускав из виду вышеотйеченных особен 
гостей структуры произведения, делает основной упор на выяв-
ление группировки персонажей и разъяснение идейно-хyдожест-
веннойг роли и взаимосвязи таких кольлонентов, как портрет, 
пейзаж, авторская характеристика героя, диалог, массовая 
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сцена, лирическое отступление. и т, п. B VIII—ХІ классах уча-
щиеся должны особенно отчетливо -понять, как в композиции 
произведения раскрывается авторский замы-сел.' 
В VIII—X классах необходимо раскрыть понятие о литера-

турном направлении на основе рассмотрения конкретных осо-
бен-костей романтизма и критического реализма. . 
В XI нла,ссе в центре внимания учителя должна стоять за-

дача формирования ,понятий o народности и партийности совет-
ской литературы, o соцІиалистическом реализме как художест-
венном методе и литературном направлении. 

При чтении и разборе литературных произвeдeний внимание 
yчащихся должно быть обращено на неисчерпаемое богатство, 
тйбкость, красоту и силу русского языкa. практическое овладе-
ние. учащимися гpамматически и стилистически правильной, .вы-
ра•зительной речью, умениями и навыкaми работы над сочине-
ниями разных ,типов и видов также является неотъемлемой 
частью изучения литературы в ІХ—ХІ классах. 

Программой дается' примерное распределение учебного 
времени на изучение каждой обзорной и монографической темы. 
Учителю предоста-вляется право п.о своему успготрениго плани,ро-
вать время на _изучeние отдельных тем при условии, что это не 
приведет к нарушению принципов, положенных в основу по-
строения программы. 
B соответствии с учебным планом вечерней (сменной) школы 

из общего количества учебного времени в ІХ—ХІ классах вы-
деляются специальные часы на консультации и зачеты: в ІХ 
классе — 18 из 90 часоІв в год, в X — 9 из 81 часа, в ХІ — 9 из 
81 часа. 

Организация и пзетодика занятия по литературе 

Изучение произведений искусства слoва предполагает преж-
де всего восприятие их в процессе чтения. 

Учитель должен заблаговременно дать учащимcя задание 
самостоятелы-іо прочитать произведения, предназначенные для 
разбора на уроках. B классе могут быть прочитаны только не-
большие стихотворения или отдельные отрывки й главы из 
крупных произведений. 

Организуя самостоятельное домашнее чтение большого по 
объему произведения, учитель должен дать ориентирующие воп-
poсы , которые помогут учащимся -сосредоточить внимание на 
главном и существенном. 

Домашнее чтение произведений крупной формы может со-
провождаться записями. Нужно приучить учащихся выписывать 
небольшие отрывки текста, a в некоторых случаях формулиро-
вать названия глав ,романа или повести (такие заголовки со-
ставят своеобразный план произведения, позволяющий затем 
легко ориентироваться в нем три анализе или перечитывании). 
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практика вечерних школ показывает, однако, что учителю 
не всегда удается заранее организовать не только предваритель-
ную работу -над текстом, но даже к чтение художeственнoго 
произведения всеми учащимися ,данного класса. Пoэтому в ве-
черней школе особенно существенна роль вступитeльных заня-
тий. Одна из важных задач вступительного занятия заклточа-
етсн в том, чтобы заинтересовать учащихся произведением, ко-
торое им предстоит изучіать, Вызвать желание прочитать его. 
Содержанием в,водгтых занятий может быть рассказ учителя об 
авторе произвeдения или общий обзор ко=мпозиции и проблема-
тики произведения. -Во всех случаях учащимся необходимо дать 
представление об эпохе, -отраженной в .произведении. 

Каково бы ни было содержание вступительных занятий, на 
уроке обязателы 3о должен прозвучать художествеісный текст.. 
Выразительное чтение икраткое ком ментирование отрывков 
должны создать стимул н к самостоятельному чтению произве-
хегтия, и к размышлению o нем. 

Особое место в программе VIII—ХІ классов занимают об-
зорные тeмы. Создaвая нужный исторический и литературный 
фон, расширяя крyгозор учащихся, они способствуют более глу-
бок-ому, сознателыному восприятию н усвоению основных про-
граммных произведений. 

Подготовка вооприятия и первоначальное ознакомление уча-
щихся с текстуалы о изучаемым художественным произведением 
являются фундаментом для повторного углубленного чтения и 
анализа текста. 

При изучении лирики основным ,предметом внимания учите-
ля и yчащихся, естественно, .становятся раздумья и чувства ли-
рического геpоя. Большую роль в анализе лирики играет ком-
мептирование -образных средств поэтического языка. В процес-
се комментирования лирических произведений учителю необхо-
димо соблюдать чувство меры, чтобы не нарушать целостности 
воcприятия текста. Поэтому наиболее рациональны краткие 
вводные комментарии и комментарии-«послесловия». B некото-
рых случаях нужно помочь учащимся уяснить основные мотивы 
лирики поэта (например, Пушкина, Лермонтова), объединяя 
несколько стихотворений общим комментарием, 

Разбор крупного повествовательного или драматического 
произведения так или иначе будет сосредоточен вокруг обра-
зов персонажей, что предполагает также и рассмотрение неко-
торых -особенностей сюжета, композиции, образного языка. 

Для того чтобы учащиеся могли правильно понять образ ге-
ро5І и выраженные в нем идеи, надо обращать внимание нам 
портрет, речь, поступки, мысли, чувства, авторскую характерис-
тику іперсонажа, окружающую его обстановку. 
B процессе анализа-образов нeльзя ограничиваться конста-

тацией тех или иных особенностей художественной формы. 
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Главное внимание должно быть уделено разъяснению функции 
художeствeнных средств, выяснению их роли в раскрытии 
идейного смысла данного образа и идейного содержания произ-
ведения в целом. 

Уроки, посвященные изучению большого повествовательного 
или .драматическ-о-по -произведеІния, должны быть -объедіјн-ен Ы 
общим методическим замыслом yчителя (путь «следования за 
автором», иначе называемый целостным анализом; путь рас-
см-отрения важнейших взаимосв.язаннык проблем, поставленных 
в произведении, и т. п.) . 

Іе нужно стремиться исчерпать на уроках все богатство 
идейно-образно-по содержания произведений. B вечерней и осо-
бенно заочной школе важное значение имеет умелый отбор 
материала для классных занятий. Поэтому, руководствуясь 
программой, надо отбирать для ,рассмитрения в классе лишь 
самые существенные вопросы. 

Изучение литературных произвадений ніи в коем случае не 
должно лодменятыся схeматичным или чрезмерно детализиро-
ванным аг-гализом и бесстрастным цитированием текста. Разбор 
произведений должен воздействовать на мысль и чувство, вы-
зы.вать глубокий интерес к жизни и к изображению ее в ис-
кусстве слава. Необходимо :опираться на жизненный опыт уча-
щихся, учитывать их гинтересы и духовные запросы, обсуждая 
c ними важные мировоззренческие вопросы, поставленные ав-
тором произведения. 
B процессе изучения литературных произведений следует 

всемерно использогвать возможности, гпредоставляемые вырази-
тельным чтением. Выразительное чтение — один из способов 
анализа произведения, раскрытия его идейно-тематического и 
языкового богатства. Читать надо без патетики, ясно, четко. 
ІІнтонации должг-гы соответствовать идейному содержаггиго, 
жанровым особенностям произвeдения, передавать синтаксиче-
ское своеобразие текста, ритм стиха, стилистический строй 
прозы. Учащихся следует ознакомить с правилами артикуляции, 
c логическим ударением, со значением интонaции, паузы и т. п., 
выделяя для этого специальные уроки. 
B ходе разбора литературного произвeдения желательно 

применение наглядных пособий и тех-ничееких средств (грам-
записи, магггитофопа, эпидиаскопа, диафильма и т. гı.), способ-
ствующих развитию наглядных представлений и осознаниго 
историко-бытового колорита эпохи, показанной в том или іином 
литератур,г-гом произведении. Надо помнить, однако, что демон-
страции наглядных пособий и -применение технических средств 
не должны становитыся самоцелью и оттеснять на второй план 
главные задачи преподавания литературы, обусловленные ее 
спецификой. 
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Занятия, посвященные чтениго и разбору литературных про- . 
взведений, обязательно должны быть подкреплены самостоя-
тельной работой учащихся. 
В V—VII классах целесoобразно практиковать разные виды 

устных' и письменных тгере;сказов (пересказ, близкий к тексту; 
переака,з выборочный; пересказ с элементами анализа и т, п.) , 
составление плана прочитанной главы (или части) крупного 
гювествовательноло произведения, краткие атисьменные ответы 
на вопросы. Начиная c V класса следует проводить сочинения 
по картине («іушкин на лицейском экзамене» Репина; «Де'каб-
ристы в Сибири» Муравьева и т. т.). B VI—VІІ классах, кроме 
указанто-го, могут практиковаться сочинения, посвященные ха-
рактеристикам литературных героев (индивидуальным, группо-
вым и сравг-гительным), и развернутые письменные ответы на 
«проблемные» вопросы (например: «Что помогло Андрею Со-
колову сохранить нравстгвенг-гую стойкость в трудных испыта-
ниях?»). 
В VIII—ХІ классах самостоятельная работа, естественно, 

приобретает более сложный характер. Учащиеся смогут ком-
ментировать отрывки текста, самостоятельно готовить вырази-
тельное чтениe стихов и прозы, 'выступать c развернутыми 
устными сообщениями, тезировать и конспектировать критиче-
ские статьи и т, п. Большое место в их самoстоятельной работе 
займут сочинения разных видов. 

'Самостоятельная работа учащихся вечерних школ направ-
ляется обучающими практическими упражгениями, лроводимы-
ми гга уроках, a также домашними заданиями. Задания должны 
отвечать основным требованиям дидактики и методики препо-
давания литературы: 1) быть посильными для учащихся;2) опи-
ратьcя гта их жизненный и читательский опыт; 3) привлекать 
внимание к наиболее существенным вопросам анализа изучае-
мых лроизвецекий; 4) развивать познавательную активность и 
Yмственную самостоятельность. В заданиях следует соблюдать 
систему, добиваясь четкой пoследовательности видов работ, их 
разнообразия іі постепенного усложнения. При составлении 
заданий должен проявляться дифференцированны й подход к 
уч ащимся. 

Задания надо составлять c учетом примерного бюджета сво-
бодгтого времени учащихся. Учитель обязан правильно дозиро-
вать объем заданий и помогать ученикам в рациональной ор-
ганизации их самoстoятельного учебного труда. Mногие уча-
щиеся вечерник школ нyждаются в подробном инструктаже по 
выполнению самостоятельной работы. Такой -инструктаж может 
проводиться в часы консультационныx занятий. 

Особую роль в вечерних школах играет повторение изучен-
нОго материала. Следует при этом избегать простого воспро-
изведения ранее пройденного. Погвторительно-обобщaющие уро-
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ки нужно строить так, чтобы учащиeся не просто восстанавли-
вали в памяти известное им по лредшествугощепгу курсу, но и 
обогащались ковымг-і предстаівленихми o знакомом литератур-
ном герое, произведении, авторе. При ЭТОМ необходимо поль-
зоваться разного рода соп-оставлениями и аналогиями. Напри-
мер, при изучении рассказа И. C. Тургенева «Бурмистр» уместно 
напомнить учащимся об изображении «барства дикого» в по-
вести A. C. Пушкиг-га «Дубровакий». Большие возможности для 
сопоставлений предоставляет курс литературы VIII—ХІ кла.с-
оо.в (жизнь крeстьян в изображении Д. И. Фонвизина и 
A. H. Радищева; цацкий и Онегин; Онeгин и .Печорин; .положи- . 
тельные герои советской литературы ца разных этапах се раз-
вития и т. п.). 

Весьма существенно повторение в конце года, после завер-
шения программы. Нет необходимости повторять весь материал 
c той же обгстоятельнастью, с кајкой он рассматривался на уро-
ках, когда то или иное гпроизведение изучалось впервые. Вни-
мание yчащихся должно быть обращено лишь на самое главное. 

Следует напомнить еще об одном виде повторения. Извест-
ро, что в каждом классе вечерней школы состав учащихся по-
полняется за счeт нового приема, причем многие из вновь по-
ступивших имеют большой :перерыв в обучении. Без повторе-
ния пройденного в предыдущих классах усвоение новых знаний 
для таких учеников будет затруднено. ,Поэтому .в программу и 
включены разделы вводного повторения, проводимого вначале 
учебного года. 

Учет знаний по литературе может осуществляться в ходе 
урока, a также на специальных занятиях зачетного характера. 
Существенны для учета знаний контрольные письменные ра-
боты. 

все письменные работы должны быть тщательно проверены 
x оценены учителем как -со стороны содёржания, так и со сто-
роны языка и стиля. Возвращая проверенные работы, учитель 
обязан познакомить учащихся со своими выводами, отметить 
типичные достоинства -и недостатки, a некоторые наиболее ха-
рактерные работы подвергнуть тщательному разбору. 

Внеклассное чтение 

Круг чтeния учащихся не может ограничиваться произведе-
ниями, текстуально изучаемыми согласно программе и более 
или менее подробно разбираемыми в классе. Самостоятелы гое 
внеклаcсное чтение должно быть неотъемлетгой частью литера-
турного образования в вечерней школе. Необходимо иметь в 
виду, что учащиеся вечерних школ большую часть свободного 
времени посвящают занятиям в школе и подготовке к урокам. 
B этих условиях рациональная организация внеклассного чте-
ния приобретает исключительно важное значение. 
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Необходимо ооставлять рекомендательный список художест-
венных ,произведений для учащихся своего класса c учетом 
уровня их литературного развития и начитанности. 
B рекомендательный список литератyры, составляемый учи-

телем, должны вхoдить, помимо ороизведений русской доок-
гябрьской и русской советской литературы, наиболее выдаю-
щиeся произведения литературы народов СССР, a также луч-
шие произведения классической и современной прогрессивной 
литературы зарубежных стран. 

Рекомендательные списки следует постоянно пополнять но-
выми произведениями советских писателей, .получившими поло-
жительную оценку критики и читательской общественности. 

Желательно, чтобы при рекомендации книг учиты вался 
фонд школьной библиотеки, а Іреподаватель-словесник прини-
мал активное участие в ее комплектовании. 

Большую роль в организации самостоятельного внеклассно-
го чтения играют советы учителя. Рекомендация книг может 
иметь место на уроках, групповых консультациях, в индивиду-
альных беседах c учащимися. 

Надо воспитывать y учащихся потребность в систематиче-
ском чтении художественной литератуpы. Не предъџвляџ не-
ныпол.ниімых требований, учитель может, однако, определить 
для внеклассного чтения примерную оптимальную норму с уче-
том особенностей контингента учащихся. Если yченик вечер-, 
ней школы прочитает по списку для внекласcногo чтения хотя 
бы одно произведение в месяц, то это, несомненно, будет спо-
собствовать рoсту его литературных знаний. Важно также до-
биться, чтобы учащиеся использовали для самостоятельного 
чтения каникулярное время (особенно летние каникулы). 

Формы проверки самостоятельного внеклассного чтения 
учащихся могут быть различ-ними. Это индивидуальная и кол-
лективная беседа, заслушивание •и обсуждение на уроках и 
групповых занятиях кратких и развернутых сообщений o прочи-
танных книгах, оросмотр учителем читательских дневников уча-
щихся и т. л. В старших классах yчащимся можно поручать со-
ставление аннотаций к прочитанны пг книгами рецен•і-гй на них, 
включая этот вид самостоятельной работы в оистелгу сочинений. 

Следует подчеркнуть, что в V—Х классах выделены специ-
альные уроки, которые должны обязатeльно использоваться для 
обобщения и систeматизации литературны У знаний, для руко-
водства и контроля за внeклаcсным чтением. Такие уроки мо-
гут лроводитыся в форме бесед, посвященных обсуждению про-
читанных произведен-ий, a в старших классах и в форме семи-
нарских занятий или своего рода читательскиx конференций. 
В ХІ классе на самостоятельное чтение нужно опираться при 

изучении обзорных тем курса советской литературы. Очень 
важно, чтобы учащиеся своевременно прочитали по одному-два 
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произведения из чиcла рекомендованных в аннотациях к обзор-
ны м темам (при этом не обязательно, чтoбы это были одни и 
те же пр.оиз.ведения). Обзоpные уроки в ХІ классе могут быть 
построены на сочетании слава yчителя c сообщениями учащихся 
o прочитанныx, книгах. Весьма существенно, чтoбы в выступле-
ниях учащихся был охвачен достаточно широкий круг рекомен-
дованных произведений. 

Для пропаганды произведений искусства слова, для разви-
тия стремления к самообразованию в области художественной 
литературы целесoобразно проводить в школе один-два раза в 
течение учебного года тематические литературные вечера (в 
частности, поcвященные юбилеям выдающихся писателей и 
другим знаменательным датам). Желательна организация 
встреч учащихся с писателями и поэтами, a также коллектив-
ные посещения спектаклей, концертов мастеров художествен-
ного чтеттия, просмотры кинофильмов, cвязанных c программой 
по литературе, и последующее обсуждение их на уроках или 
кружковых занятиях. 

ПРОГРАММА 

V КЛАСС (72 ч) 

Введение (1 ti) 

Первоначальное понятие o художественной литературе как 
об искусстве слова, отражающем жизнь в образах. Значение 
литературы в жизни народа. Художественная литература и 
устное народное творчество. 

Русская устная народная поэзия (обзор) (4 ч) 

Происхождение устной народной поэзии. Ее основные жан-
ры (виды) пословицы, поговорки, загадки, сказки, былины, 
песни. 

Выражение народной мудрости, наблюдательности и творче-
ской фантазии .в пословицах, поговорках и загадках. 

Взгляды народа на труд и характер человека (по сказке 
«І нк-ита Кожемяка»). 

Былины — героический народный эпос. Илья Муромец — 
любимый герой русской былины. Былина «Илья Муромец и 
Соловей Разбойник» (краткий обзор с чтением отрывков). Чер-
ты народного характера, выраженные в поступках Ильи: пре-
данность Родине, мужество, человечeское достоинство. Особен-
ности языка и построения былины как произведения устного 
народного творчества. 
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Русские народные песни, их разновидности (трудовые, обря-
довые, сeмейные, o крепостном праве; песни o революции и 
гражданской войне). 

Песня «Как за барами житье было привольное...» — гнев 
ный призыв к спраіведливой расправе c угнетателями народа. 

Песня времен гражданской войны «По долинам и по взгорь-
ям шла дивизия вперед.»». Отражение в ней героизма народа 
в гражданской войне, в борьбе за власть Советов. 

Частушки дорeволюционные и советские. 
Значение устного народного творчества, его влияние на ху-

дожественную литературу. 
Т е о р и я_ литературы. Понятие об УСТНОМ народном 

творчестве. Виды устной народной поэзии. Народный эпос. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХІХ ВЕКА 

И. А. Крылов. «Волк на псарне», «Волк и Ягненок», 
«Свинья под дубом», «Квартет» (4 ч) 

Краткие сведения о великом баснописце. 
«Волн и Ягненок». Особенности изображения животных в 

басне. Противопоставление жестокого, хищного Волка кротко-
му и беззащитному Ягненку. Роль встyпления к басне (поуче-
ние). Мастерство Крылова в передаче диалога. 

«Вoлк на псарне» — отклик баснописца на события Оте-
чeственной войны 1$12 года. Злобность и лицемерие Волка. 
Благородный гнев Ловчего, его суровое недоверие к коварному 
врагу. -Обобщающий смысл басенной аллегории. 

«Свинья под дубом». Обличение в басне неблагодарности и 
невежества. 

«Квартет». Мастерское изображение нелепого спора неуме-
лых «музыкантов». Зазнайство Мартышки, тупое самомнение 
Осла, кoнцовка басни. Обличение в басне хвастливой самоуве-
ренности. 

Остроумие, меткость, народность языка крыловских басен. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о баcне. Аллегория как 

Характерная особенность басни. Первоначальные понятия о 
теме и идее литературного произведения. 

А. C. Пушкин. « В Сибирь», «Зимнее утро», « К "'» («Я помнкэ 
чудное мгновенье...»), «Дубровский» (17, ч) 

Краткие сведения o жизни и творчестве Пушкина. 
«В Сибирь» — вдохновенное обращение к сосланным декаб-

ристам. Призыв к «пордому терпенью». Вера в светлое буду-
щее освобожденной Родины. 
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«Зимнее утро». Красота русской зимы. Жизнерадостный тон 
стихотворения. Роль эпитетов, сравнений, метафор в создании 
картины солнечного зимнего утра. 

«К » («Я помню чудное мгновенье...»). Проникновеннoе 
чувство любви к женщине в изображении Пушкина. 

«,Дубровский». Картины жизни крепсстнической России на-
чала ХІХ ,века. 

Богатый барин-крепостник Троекуроів; епо характер и по-
стулки;особенност.и речи Троекурова. 

Дубровский-oтец. Его нeподкyпная честность, чувство собст-
венното достоинства. « Бл агор-од.ньі% разбойник» .Владимир дуб - 
ровский. Борьба Владимира Дубровского c Троекуровылг. 1-le-
последовательность в поведении Дубровского, ее причины. 

Высокие моральные качeства русского народа, ,показанные в 
крестьянах Дубровского; cправедливый бунт крестьян против 
троекуровского произвола. 

Правдивое изображение «барства дикого» и защита челове-
ческого достоинства. Антикрепостническая направленность про-
изведения. 

построение и развитие cюжета. Инверcия событий. Эпигра-
фы, их роль в раскрьітии -идейного содержания повести «Дуб-
ровский». 

приемы характеристики действующих лиц в эпическом про- і 
изведеніии (изображение поступков действующих лиц; раскры -
тие чувств и мыслей героев в диалогах и в форме внутренней 
речи; авторские суждения). 

Точность, выразительность, лaконизм языка как харaктерная 
особенность пушкинской прозы. 
Т ео р и я л и т е р а т у р Ы. Лирические и эпические произве-

деггия. Способы изложения в эпическом произведении: повест-
вование, описание, диалог. Углубление понятии o теме и идей-
ном смысле произведения. Первоначальные .понятия o сюжете, 
ком-позиции произведения. 

M. Ю. Лермонтов. « Бородино», «Смерть поэта», «Парус», «Тучи», 
« Песня про купца Калашникова», «Мцыри» (12 ч) 

Краткие сведения о жизни и творчестве поэта. 
«Боpодино». Историческая о-снова стихотворения, изобра-

жающeго события Отечественной войны 1&12 года. Герой-по-
вествователь, его отношение к событиям. Проявление в языке 
стихотворения патриотических чувств русского народа. 

«Смерть поэта». Краткая история создания стихотворения. 
Выражение в нем скорби русских людей o смерти Пушнина. 
І иевное обличение высокопоставленны х виновникoв трагиче-
ской гибели великого поэта. 
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«Парус». Аллегорическое изображение одинокого паруса, зa- 
терянного в, «тумане моря голубом». мысль об отважных лю-
дях, ищущих «бури». 

«Тучи». Грустные раздумья поэта-изгнавника o своей судьбе. 
ІІрием сравнения как основа стихотворения. Обобщающий 
смы сл раздумий лирического .героя. 

«Песня про купца Калашникова». Картины сурового русско-
го быта XVI века. . 

Причины столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 
Иванам Грозным. Сила и цельность характера Калашникова. 

Идейный смысл «Песни». Оценка поведения и поступков ге-
роев c точки зрения народной морали. Близость языка поэмы 
к языку былин и народных песен. Синонимы, антонимы, их 
художественное значение. 

«мцыри». ,Сюжет и идейное содержание поэмы . Паэтичесное 
изображение вольнголюбивого характера. «могучий дух», «ог-
ненная душа», «сосредоточенное чувство» мцыри (В. Г. Б е-
л и н с к и й). Картины природы, .их роль в раскрытии духовного 
мира гeроя. 
Теория литературы. Углубление понятия o лирик-е. 

Стопа, ритм, рифма. Изобразительные средства языка: эпитет, 
сравнение, метафора. Понятие o поэме. 

H. B. Гоголь. «Тарас Бульба», «Ревизор» (12 ч) 

Краткие сведения о писателе. 
«Тарас Бульба». Историческая основа повести. Изображе-

ние героической борьбы украинского народа за свою родную 
авмлю. Картины жизни Запорожской Сечи, ее нравов, обычае-в 
и военных походов. Высокие чувства воинской чести и товари-
щества в Запорожской Сeчи. 

Тарас Бульба. Воплощение в нем богатырcкой народной 
силы. Остап и Андрий, их сходство и различие. Измена и казнь 
А1 дрия. Ратные подвиги, мужество, стойкость Тараса н Оста-па. 

Картина украинской степи, ее связь c идейным содержани-
ем повести. 

«Ревизор». Сатирическое изображение быта и нравов чинов-
ничьей срeды. Правители города (Сквозник-Дыухановский, 
Землян-ика, Ляпкин-Тягпкин, Хлопав и др.) . Общие черты го-
родских чиновников. Хлестаков, его умственная ограниченность, 
легкомыслие, лживость, хвастливость. 

Идейная направленность комедии. 
Т е о р и я л и тер а т у -р ы. Понятие о драматических про' 

нЭведеНиях Кoмедия как жанр (вид) драматического праи.зве-
дения. Понятие o формах речи в драматическом произведении 
(диалог, монолог, авторская -ремарка) . 
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. Развитие речи (10 u) 

Повторение и обобщение пройденного (6 и) 

Беседы по внеклассному чтению произведений 
современном советской литературы (6 и) 

VI КЛАСС (72 ч) 

Вводное повторение (2 и) 

Освободительные и патриотические идеи русской литературы 
ХІХ века. Протест против крепостного права («Дуброівский» 
А. C. Пуш-кина), против пoдавления и угнетения личности 
(«:Песня про купца Калашникова», «Мцыри» M. Ю. Лермонто-
ва). Героическая тема в русской литературе ХІХ века («Боро-
дино» M. Ю. Лермонтова, «Тарас Бульба» H. B. Гоголя). Ху-
дожественное совершенство произведений Пушкина, Лермон 
тога и Гоголя. 

N. C. Тургенев. «Русский язык», «Бурмистр», «Певцы» (7 и) 

Краткие сведения o писателе. 
«Бурмистр». Осуждение крeпоcтного гнета и жестокоіти по-

мещиков. Об,разы Пеночкина, бурмистра Сoфрона, Ан-типа То-
болеева и его сына. Приемы сатирического изображения в 
расcказе. 

«Певцы». Описание «поединка» двух певцов. Яков Турок — 
самобытный талант из народной cрeды. Размышления o судьбе 
одаренных людей гиз народа. Проникновенный лиризм рассказа. 
Т е о ри я л и т е р а т у р ы. Повторение понятия об основ-

ных способах изложения в литературных произведениях (по-
вествование, описание, диалог). Вгиды художественных описа-
ний (авторская характеристика действующего лика, портрет, 
пейзаж, они-са-ние обстановки действия). 

H. А. Некрасов. «Размышления y парадного подъезда», 
«Железная дорога», «Есть женщины в русских селеньях...в 

(из поэмы «Мороз, Красный нос») (7 и) 

Краткие сведения о жизни и деятельности поэта. 
«Размышления y парадного подъезда». Поэтическое изо-

бражение народных стра;данйй. Антитеза и ее роль в стихотво-
рении. Мысль o судьбе народной. надежда на пробуждение 
народа, «исполненного сил». 

«Железная дорога». Сліысл эпиграфа к стихотворению. 
Картина осенней природы и ее идейно-художественное значе-
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ние. изображение подневольного труда и хищнической Эксплуа-
тации рабочих. Основная идея стихотвоpения: утверждение со-
зидательной мощи народного труда. Увgренность Некрасова в 
великом будущем русского народа. 

«Есть женщины в русских селеньях...». Восхищение поэта 
физической и нравственной красотой русской женщины из 
крестьянской среды — «величавой славянки». 

Мастерское использование в стихах Некрасова богатств на-
родной речи. 
Т е о р и я л и т е р а т у р Ы. Повторение: рифма и ритм. По-

нятие o стихотворном размере: 

М. E. Салтыков-Щедрин. «Повесть o том, как один мужик двух 
генералов прокормил» (2 ч) 

Краткие сведения o писателе. 
«гПовесть о том, как один мужик двух генералов прокор-

мнл». Сюжет, идейное содержание «Повести». Ничтожество и 
глупость генералов. Трудолюбие и находчивость мужика. Са-
тира в «Повecти», ее обусловленность идейно-художественными 
задачами писателя. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о сатире. 

Л. H. Толстой. «После бала» (3 ч) 

Контраст как основа лостроения рассказа; роль композиции 
в раскрытии его главной идеи. Полковник на балу и на плацу. 
Отношение к нему рассказчика. Срывание Ј1. H. Толстым «всех 
и вcячeских масок» (B. И. Л e н и н). Обличительная сила рас-

сказа. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о компо-

зиции: прием контраста как одно из средств раскpытия идей-
ного содержания произведения. . 

A. П. Чехов. «Хамелеон», «Толстый и тонкий» (3 ч) 

Краткие сведения о писателе. Эпоха 80-x годов, ее отраже-
ние в творчестве Чехова. 

Обличение в рассказах Чехова подхалимства и угодничества. 
Роль диалога в обрисовке характеров действующих лиц. Худо-
жественные детали, их значение. Юмор и сатира в творчестве 

Чехова. 
Т е о .р и я л ги т е,р а м у р ы. Рассказ как один из видов по-

вествоватепьного (эпического) произведения. Понятие o юморе, 
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Значение русской литературы ХІХ века 
(обобщающее повторение) (1 =г) 

Великие традиции русской классической литературы ХІХ века, 
ее художественные достижения 

(на примерах из тем V—VI классов) 

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А. M. горький. «Челкаш», «Песня o Буревестнике», 
«Песня o Соколе», «Симплонский туннель» (12 ч) 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. 
«Челкаш». Контрастная картина трудового дня в гавани. 

ІІстория взаимаотніошений Челкаша и Гаіврилы. Противопо-
ставление характера Челкаша и Гаврилы. Развращающёе влия-
ние денег на человека в капиталистическом обществе. Трагизм 
судьбы Челкаша, не нашедшего правильного пути к свободе. 

мастерство композиции: роль вступлеІІия и пейзажа в рас-
крытии идейного смысла рассказа. 

«Песня o Сoколе». Героический Іпафос «Песни». Картины 
природы и их роль в раскрытии идеи. Контрастность и аллего-
ричноcть образов Ужа и Сокола. Идейный смысл пpославления 
«безумства храбрых» как подлинной «мyдрости жизни», как 
самоотверженной борьбы за свободу. 

«Пеcня o Буревестнике». Отражение в «Песне» близости ре-
волюцни, нарастания «бури». Картина волнующегося моря, ее 
идейно-художественная роль. Олицетворение в Буревестнике 
револІоционІІой мощи рабочего класса. Эмоциональность, при-
поднятость, ритмичность позтическогг речи. Революционный 
призыв в концовке «Песни». 

Широкая популярность «Пеcен» горького в дооктябрьской 
России, горький — буревестник революции. 

«Сказки об Италии». Художественное воплощение в них 
идей пролетарского гуманизма, интернационализма, братской 
солидарности трудящихся. Занимательность сюжета, яркость 
характеров героев, красочность языка. 
Т е о р и я лит е р а тур ы. Значение литературы в жизни об-

щества. 

Д. А. Фурманов. «Чапаев» (главы: «Рабочий отряд», «Чапаев», 
«СЛОмихИНСКІІй бой», «В пути» — в сокращеІiІІи) (5 =г) 

Краткие сведения o писателе. 
«Чапаев». Общий обзор содержания повести (c чтением от-

рывков из указанных глав). Изображение борьбы народа за 
победу Советской власти в годы гражданской войны. Образ ца-
го4 
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паева сына народной піассы, пробужденной револіацией._ 
Образ комиссара Клычкова, его биографичность. 

C. A. Есенин. «Береза», «Отговорила роща золотая...», «Клен тье. 
мой опавший...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...» (2 ч) 

Крат-кие сведения о поэте. 
Выражение глубокой любви к Родине в лирике Еcенина... 

Задушевность и теплота в изображении русской црир;оды, 

B. B. Маяковский. « Разговор c товарищем Лениным», «Рассказ 
о Кузнецкстрое и o людях Кузнецка», 
«Стихи o советском паспорте» (5 ч) 

Краткие сведения o поэте. 
«-Разговор с товарищем Ленины м». Раздупіья .поэта o настоя-

щем и будущем Родины, ее счастье и процветании. 
«Рассказ o Кузнецкст;рое и о людях Кузнецка». Гимн совет-

скому человеку и его героическому труду. 
«Стихи о советском .паспорте». Образное выражение патрио 

тических чувств советских людей в піонологе лирического героя.. 
Литературное и общественно-политическое значение творче-

ства Маяковского. Стремление поэта быть близким и понятным 
широким маосам. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Повторение и углубление понятия. 

o лирике. іОісабенности ритма и рифмы Маяковского. Паyза как; 
элемент стиха. 

Повторение и обобщение пройденного (5 ч) 

Развитие речи (14 ч) 

Беседы по внекласснoму чтению произведений 
современной советской литературы (6 ч) 

VII КЛАСС (55 ч) 

Вводное повторение (2 ч) 

Правдивое изображение народной жизни, труда и освободи-
тельной борьбы в произведениях дооктябрьских писателей-клас--
сиков. Обличение паpазитизма н хиіцничесгва дворянства и 
буржуазии. Патриотические идеи и вольнолюбивые мотивы. 
творчества русских писателей, их вера в светлое будущее род-
ного народа. Высокие хyдожественные достоинства русской ли-
тературы ХІХ века (на примерах из тем V—ХТІ классов). 

Советская литература, ее преемственная связь c лучшими 
идейно-художественгными традициями предшествующей литера-
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туры. Новые герои, новая тематика, новые проблемы й новые 
приемы изобpажения в произведениях советских писателей (на 
примерах из произведений В. Маяковского и Д. Фyрманова). 

Н. A. Островский. «Как закалялась сталь» (7 ч) 

Личность H. Островского, его жи3ненный подвиг. 
«Как закалялась сталь». проблематика романа. Формирова-

.Іе нравственного облика молодого коммуниста в героической 
борьбе за сoциализм. Жухрай и Павел Коpчагин. Преемствен-
ность революционных традиций. Корчагин в бою и на трудовом 
4р0нте. Образы ко гсомольцев. Тема любви и дружбы в рома-
не. Mужество Корчагина в преодолении тяжелoго физического 
недуга. Типичность -характeра Павла Kорчагина. Корчагинские 
традиции в наши дни. 
Т ею р и я лит е р а т у-р ы. Понятие о типическом образе-

>ерсонаже. 

A. A. Фадеев. «Молодая гвардия» (10 ч) 

Краткие сведения o писателе. 
«Молодая гвардия». Документа льно-историческая основа 

романа. Пр-отиво!поставление светлого, возвышенного мира со-
етских людей ахтич-еловеческому миру фашизма. 
Изображение руководящей ,роли партии в организации под-

пoльной борьбы против немецких оккупантов. Руководители 
партизанского подполья — коммунисты Лютиков и Проценко. 

Молодогвардейцы (Олег Кошевой, цльяна Громова, Иван 
3емнухов, Любовь Ш-евцова, Сергей Тюленин) . Характерны е 
для них высокое благородство души и нравственная чистотa, 
пламенный патриотнзм; сочетание «мечтательности и действен-
ггости» ; широта умственных интересов; коллективизм и верность 
товарищам; -беспримерная стойкость. 

Художественные особеннoсти ром ан а (сочетание докумен-
тальнасти и художественного вымысла; обилие действующих 
лиц; массовые сцены; поэтическая приподнятость стиля, лири-
ческие отступления). 
Т е о р и н л и т е р а туры. Понятие о рoмане. Правда жизни 

;и художественный вымысел. повторение: сюжет и композиция 
произведения. Идейно-ікомпозиционная роль портрета и пейза-
жа, диалога и массовых сцен. 

Б. H. Полевой. «Повесть o настоящем человеке» (5 ч) 

«Повесть o на-стоящем человеке». Общий обзор прoизведения 
(с чтением отдельных глав и отрывков). Сюжет и идейный 
-смысл «Повести», расеказывагощей о мужестве советского че-
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ловека в Великой Отечественной войне. Характер Мeресьeва и 
художественные приемы его раскрытия. Обобщающее значение 
образов Мересьева и Воробьева. 

А. T. Твардовский. «Василий Теркин» (главы: «Переправа», 
«О войне», «О любви», «Смерть и воин») (6 ч). 

Краткие сведения о поэте. 
«Василий Теркин». Главная тема произведения — народ на 

войне. Образ Василия. Тер-кина, «верного долгу и приказу рус-
ского труженика-солдата»; воплощение в нем лучших черт ха-
рактера советского человека. Правдивость изображения войны. 
Народность «книги про бойца». Авторский лиризм. Юмор в 

•тоэме. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Повторение понятия о поэме. 

Углубление понятия o типическом образе. 

M. B. Исаковекий. «Русской женщине», 
«Летят перелетные утицы» (1 ч) 

Краткие сведения o поэте-песеннике. 
«Русской женщине». Преклонение поэта перед нравствен-

ной красотой советской женщины , проявившей в суровых иопы-
таниях военных лет стойкость и мужество. 

«Летят перелетные птицы». Тема любви к Родине в стихо-
творении. Песенный ритм стихoтворения, простота и вырази-
тельнoсть поэтического языка. 

Теория литературы. Углубление понятия o лирике. 

M. А. Шолохов. «Судьба чeловека» (6 ч) 

Краткие сведения o жизни и творчестве писателя. 
«Судьба человека». Драматизм судьбы Андрея Соколова. 

Его преданность Родине, смелость, выноcливость, жизнелюбие 

и доброта. 
Глубина раскрытия характера простого русского человека — 

воина .и труженика. Своеобразие композиции произведения 
(«рассказ в рассказе», два повествователя). Авторский взгляд 
на судьбу Соколова. 

М. Джалиль. «Не верь!», «Мои песни», «Палачу» (2 ч) 

Краткие сведения o поэте. Жизненны й подвиг Джалиля. 
История «Моабитской тетради». 

Идęйно-образное содержание стихотворений, проникнутых 
глубокой гражданственностью. Утверждение в стихах Джалиля 
достоинств советского человека, его бесстрашия перед лицам 
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Беседы по внеклассному чтению произведений 
современной советской литератуpы (4 ч) 

Значение советской литературы (обобщающее повторение) (2 ч) 

Отражение в советской литературе жизни великой Совет-
ской страны. Правдивое изобpажeние труда и борыбы совет-
ских людей за построение социализма и камплунизма. Героиче-
ские образы советских людей —строителей нового мира, изо-
бражение 'их вы сок•гх моралы ьІх кaчеcтв, воинских и трудовых 
подвигов. Многонациональность советской литературы. 

Глубокая народность и партийность советской литератур ьі 
Советская литература — самая идейная и передовая литерату-
ра ,мира. 

Развитие речи (10 ч) 

VIII KЛАСС (72 ц) 

Введение (1 ч) 

Русская литератyра — художественное отражение жизнік 
руоского народа c древнейших времен до наших дней. 

Ібразность как основная особенность художественной 
литературы. 

Понятие об истории ;русской литературы, o cвязи литератур-
ного творчества c общественно политической борьбой и духов-
ной жизнью народа. 

Краткие сведения o русской литературе до ХІХ века (5 ч) 

Идейность и художeственность древней русской литературы. 
«Слово o полку Игореве» —величайший памятник древней 

русской литературы. Его содержание и построение, основные 
образы, поэтический язык. Связь «Слова» с народным твор-
чествопг. 

Исторические условия развития русской литературы ХVІІІ 
вeка. Классицизм как литературное направление. Особенности 
Русской поэзии XVIII века (на примерах из ад M. В. Ломоно-
сова и ,Г. P. Державина). Сатирическая комедия Д. И. Фонви-
зина «Недоросль» (общая характ,еристика). Kнига A. IІ. Ра-
дищева «Путешeствие из Петербурга в Москву», ее обществен-
но-литературное значение. 
Т е,о р и я л и т е р а тур ы. Повторение: тема, сюжет, ком-

позиция; идея литературного произведения. Новые понятия: 
литературное направление, классицизм. 
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ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОГО ПЕРИОДА РУССКОГО 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Введение (1 ч) 

B. И. Ленин o трех периодах русского освободительного 
движения (отрывок из статьи B. И. Ленина «Памяти Герце-
на»). Первый период освободительного движения и его отра-
жен-не в литературе. 

B. А. Жуковский. «Светлана», «Море» (1 ч) 

Художествен ное мастерство Жуковского. Гумaнистическиe 
идеи творчeства.. Ограниченность гуманизма Жуковского: пас-
сивность, проповедь религиозного смирения и покорности 
судыбе. 

K. ф. Рылеев. «Гражданин», «Наливайко» (1 г) 

К. Ф. Рылеев — один из зачинателей револгоционного ро-
тантизма в русской поэзии. Романтические о6разы борцов за 
свободу и независимость родины в «Думах» Рылеева («Смерть 
Ермака», «Иван Сусанин»), в поэмаx «Войнаровский» и «На-
ливайко». Воплощение в этих образах декабристского идеала 
чeловека-гражданина. Прославление в стихах Рылеева счль-
ной личности, вступившей на путь борьбы c деапотизмом. 
Т е о р и я лит е р а т у р ы. Углyбление понятия о литератур-

ном направлении. Понятие o романтизме. 

А. C. Грибоедов. «Горе от ума» (7 ч) 

Биография А. C. Грибоeдова. 
Kомедия «Горе от ума». Яркая картина жизни московского 

барства в период между Отечественной войной 1812 года и 
гдоостанием декабристов. Свободолюбие и независимость Чац-
кото, благородство его характера, смелая борьба за прогрес-
сивные о6щественнІа-политические и нравственные идеалы. Чац-
гсий — образ декабриста в русской литературе (А. И. Г e р-
ц е,н) . Значение образов Фамусова, Скалозуба, Молчалинa, 
Софьи в раскрытии идейного смысла комедии. 

Мастерство обрисовки характеров и построения сюжета. 
Меткий, афористический язык комедии, ее xyдожественное и 
общественно-политическое значение. 
К р и т и к a. И. А. Гончаров. «Мгльон терзаний» (в сокраще-

нии). 
Т е о р и я л и тер а т у р ы. повторение: драма как литера-

турный ,ро,д и комедия как жанр (вид) драматического произ-
гзецения; действие, явление; монолог, диалог, авторская ремар 
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ка. Новые понятия: конфликт; положительный герой — .носи-
тель передовых идей своего времени, пропагандируемых ав-
тором. 

А. С. Пушкин. «Деревня», «к Чаадаевуа, «К морю», « Пущину» 
(«Мой первый друг, мой друг бесценный...»), «Пророк», «Анчар», 

«Я вас любил.»», «Вновь я посетил...», 
«Я памятник себе воздвиг...», «Евгений Онегин» (20 ч) 

А. C. Пушкин — гениальный русский национальный пОэт. 
Жизненный и творческий путь іПушкина. Детство и лицей-

ские годы. Начало поэтической деятельности. . 
Петербургские годы. Лирика этик лет («Вольность», «Де-

ревня», «K Чаадаеву», эпиграммы). Выражение идей декабриз-
ма в лирике Пушкина. период южной ссылки. Основные мотивы 
лирики этого периода. Романтические поэмы Пyшкина. «Цыга-
иы». Начало работы над реалистическим романом в стихах 
«Евгений Онегин». 

Пушкин в Михайловсксм. Создание первой русской реалис-
тической тратедии «Борис Годунов». Лирика любви и дружбы 
(«Я помню чудное мгновенье...», «Пущину»). Пушкин о значе 
нии поэта и поэтического слова («П,ророк»). продолжение ра-
боты над романом «Евгений Онегин». Творчество Пушкина пос-
ле ссылки (1826-1829). Верность идеалам декабристов 
(«А,рион», «В Сибирь») Обличение са'модержагвия в стихотво-
pении «Анчар». Тема ге.роичеакого прошлого руаского народа 
(<«Полтава») .Путешествие на Кавказ. 

Последний период жизни и творчества Пушкина. Болдин-
ская осень. 3авершение романа «Евгений Онегин». Маленькие 
трагедии, поэма «Медный всадник». Создание реалистической 
художественной прозы («Повести Белкина», «Капитанская 
дочка»). Лирика последних лет («Вновь я .посетил...», «Я памят-
ник себе воздвпт...»). Углубление конфликта с самодержавием 
и реакционным дворянством. -Дуэль и смерть Пушкина. 

Лирика. Богатство тематики и художественное совершенст-
во лирики Пушнина. Значение лирики Пушкина. 

Роман «Евгений Онегин» — «энциклопедия русской жизни 
и в высшей степени народное произведение» (B. Г. Бел и н-
ский). Основные образы (Онегин, Татьяна, Ленский). Изобра-
жение столичного и правинциальн'ого дворянства. лирические 
Oтступления. Композиция, языки стиль романа. «Онегинская» 
строфа. Значение романа. 

Значение А. C. Пушкина .в развитии русского литературного 
языка. А. C. Пушкин — величaйший национальный поэт Рос-
сии, родоначальник новой русской литератуpы. Народность 
творчества Пушкина. Роль Пуш ина в развитии литературы 
братских народов СССР. Идейно-художественное значение 
произведений А. C. Пушкина. 
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К р и т и к a. В. Г. Белинский. «Сочинения Александра Пуш-
кина» (статьи во.сьпгая и девятая в сокращении). 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Повторение: эпос и лирика; 0С0 

бенности лирики как литературного рода; стихотворная речь, 
ее отличие от прозаической речи; размеры стиха. Новые по-
нятия: силлаботоническая система стихосложения; мотивы ли 
рики; роман в стихах; типический характер и типические об-
стоятельства; историческое и общечеловеческое значение вы-
дающихся троизведений художественной литературы. 

M. Ю. Лермонтов. «Поэт», «Дума», «Как часто, пеcтрою толпою. 
окружен...», «Выхожу один я на дорогу...», «Родина», 

«Герой нашего времени» (10 ч) 

Биография М. Ю. Лермонтова. 
Лермонтов — продолжатель идейно-художественных тради 

ций Пушкина в условиях реакции 30-х годов ХІХ века. 
Лирика. Тема вольности и протеста; патриотизм лирики 

Лермонтова. Осуждение общественной пассивности. Чувство 
скорби и одиночества. Лермонтов o значении поэта и поэзии. 
Художественны е достоинства лирики Лермонтова. 

«Герой нашего времени». Печорин, его противоречивость; 
раскрытие в нем трагедии сильной, одаренной личности, не свя-
занной c народом. Образы Максима Максимыча, Грушницкого.. 
Художественное совершенство романа. 
К р и т и к а. B. Г. Белинский. «Герой нашего времени» (.в 

сокращении). . . 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Повторение и углубление понятия 

o композиции литературного произведения. Идейно-композици--
онное значение портрета, пейзажа, внутреннего монолога. По-
нятие o художественно изобразительных средствах поэтического 
языка. Понятие o психологическом романе. 

r 

H. B. Гоголь. «Мертвые души» (1-й том) (8 ч) 

Биография H. В. Гоголя. 
Поэма «Мертвые души». Ее замысел и построение, Изо 

бражение помещиков и губернcких чиновников. Разоблачение 
Гоголем «пошлости пошлого человека». Приобретатель Чичи-
ков, его авантюризм и приcпосoбленчество. Особенности типи-
зации характеров. Народ и Родина в «Мертвых душах». Свое-
образие языка поэмы. B. Г. Белинский и А. И. Герцен o поэме 
Гоголя. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Повторение и углубление поня 

тий o юморе и сатире. Новые понятия: лирическое отступление;. 
критический реализм как литературное направление; литера-
турный тип. 
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В. Г. Белинский (3 ч) 

Литературно-критические взгляды Белинского (40-e годы). 
Истолкование Белинским тво мества П шкина, Ле монтова, р у. р. 

Гоголя. Белинский o связи литературы с общеслвенной жизнью. 
1 Роль Белинского в развитии и утверждении критического реа-

.лизма в русской литературе. 
4' «лисьмо к Гоголю» — завещание русским писателям. 
а. В. И. Ленин o Белинском (отрывок из статьи B. И. Ленина 

«из прошлого рабочей печати в России»). 
Т е о р и я л и тер а т у р ы. Понятие о литературной критике. 

A. И. Герцен (4 ч). 

Жизненный путь писателя. Место Герцена в истории русской 
общественной мысли. B. И. Ленин о Герцене. 

Роман «Кто виноват?» и мемуары «Былое и дyмы» (обзор 
с чтениeм отрывков) . 
Т е о р и я л и т е р а туры. Понятие о мемуарах. 

Беседы по внеклассному чтению произведeний 
современной советской литературы (4 ч) 

Развитие речи (7 ч) 

ІХ КЛАСС (90 ч) 

Вводно-повторительный раздел (8 ч) 

Художественная литератур а как искусство слова. Понятие 
об образе. Образное отражение жизни —специфическая осо-
бенность художественной литературы. 

Литературный род (зоо-с, лирика, драма). Жанры (виды) 
г литературно-художественных произведений. 

Тесная связь литературы с жизны о общества. Роль русской 
прогрессивной литературы в распространении передовых идей, 
ее патриотизм и народность. (Все перечисленные вопросы рас 

г крываются на примерах прoизведений, изученных в V—VIII 
классах, и на материале внеклассноі'о чтеіия учащихся.) 

і Становление и развитие. критического реализма в русской 
литературе первой половины ХІХ века. 

Реалистическая комедия A. C. Грибоедова «Горе от ума». 
Новаторство A. C. Пушкина в романе «Евгений Онегин». 

Оаобенн-ости проблематики романа. Обусловленность характе-
ров героев социальной средой и воспитанием; всестороннее 
освещение личности героя; типичность среды и обстоятельств. 

M. Ю. Лермонтов — создатель социально-психологического 
pомана. Проблема «лишнегo человека» в «Евгeнии Онегине» 
Пушкина и в «Герое нашего времени» Лермонтова. 
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Развитие критического реализма в творчестве Н. В.'Гоголя. 
Сатира на «xoзяев жизни» — помещиков и чиновников в 

поэме Гоголя «Меpтвые души». Широкая типичность художест-
венных образом, созданных Гоголем. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Повторение понятия о комeдии 

как о жанре драматургического произведендія. Повторение 
понятий o романе и поэме. Углубление лонятий o типическом 
образе и типических обстоятельствах. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Д. Байрон. «Паломничество Чайльд Гарольда» 
(1-я и 2-я песни) (3 ч) 

Краткая характеристика прогрессивного роыаптизма, его 
связь с национально-освободительным и ревалюцианно-демо-
кратическиим движением первой трети ХІХ века. 

Д. Байpон — крупнейший поэт революционного романтизма 
в Англии. Крат-кие сведения o Байроне. Краткий обзор содер-
жания поэмы «Палотгпичество Чайльд Гарольда». Пафос сво-
бодолгобия в поэмах Байрона. Глубина раскрытия духовного 
мира мятущегося, разочарованного героя, порывающего co 
своей общественной средой. -
Т е о р и я л и тер а т у р ы. Углубление понятия о роман-

тизме. 

O. Бальзак. «Гобсекв (4 к) 

Характерные особенности развития критического реализма 
ХІХ века в-о Франции. 

O. Бальзак — великий французский писатель-реалист ХІХ 
•зека. 

«уеловеческая когмвдия» Бальзака — картина полувековой 
истории французского общества. Ф. Энгельс o реализме Баль-
зака. 

«г-обсек». Изображение в повести власти денег, убивагошей 
и чeловеке все человеческое. Образ ростовщика палаши Гоб-
сека. 
- Т е о р и я л и тер а тур ы. Углубление понятии о критиче-

скoм реализме. 

ЈІИТЕРАТУРА ВТОРОГО ПЕРИОДА РУССКОГО оСВоБОДИТЕЛІїНОГО 

двиЖЕния (обзор) (2 к) 

Второй периoд русского оевободхтельного движения и его 
отражение в литературе и искусстве 50-60-х годов. 

Журнал «Современник» боевой оpган революциснной де-
мократии, его роль в литературной и политической жизни об-
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щества. Борьба руководителей журнала «Современник» 
I. Г. Чернышевского, І. А. Добролгобова, Н. А. ІІекрасова за 
идейное, передовое искусство, служащее народу. Политичеcкая 
caтиpa. Журнал «Искра». 

Революцио.нно,демо:кратичесжие идеи в литературе брат-
ских народов (T. Г. Шевченко, A. Церетели, К. Хетагу,р-ов) . 

A. H. Островский. «Гроза» (q ч) 

Биография A. 1. Островскогo. Его литеpатурнo-театральная 
деятельность. 

Драма «Троза». Быт и нравы города Калинова. Катерина 
как самобытный русский характер. Трагическая острота кон 
фликта Катерины c «темным цар.ством». Молодое пoколение в 
«темном цагрстве». Образ Кулигина талантливого человекa 
из народа. Обличeние в драме кулцов самодуров (Кабанихи, 
Дикого), их деcпотизма, жестокости и мракобесия. Обобщаю-
щий смысл драмы «Греза», отражение в ней перелома в рус-
ской общественной жизни 50—гб0-x годoв ХІХ века. Реалист-ич-
насть конфликтов, яркость и самобытность характеров в дра-
мах Островского. Островский — создатель реалистической дра-
мы и русской национальной драматургии. 
К р и т и к a. І-І. A. Добролюбов о драме «гроза» (в сокраще-

нии статья «Луч cвета в темном царстве»). 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Повторение: основные сведения о 

драматическом произведении, новые понятия: жанр реалисти-
ческой драмы; рeчевая характер-истика действующего лица и 
ее значение в пьесе; система образов. 

И. C. Тургенев. «Отцы и дети» (10 ч) 

Биография И. C. Тургенева, его важнейшие произведения. 
Роман «Отцы и дет-и». Социальный конфликт, положенный 

в основу сюжета. Смысл названия романа, особенности его 
композиции. Базаров как тип разночинцa демократа; противо-
речивость в изображени-и героя. Дворянские интeллигенты в 
pомане: братья Кирсановы, Одинцова; Аркадий Кирсанов — 
временный «попутчик» Базарова. Полемический характер ро-
мана. 

Художественное мастерство Тургенева: лаконизм повество-
вания, искусство построения диалога, cовершeнство языка. 

Идейная борьба .вокрyг романа «Отцы и дeти» , споры o нем. 
К р и т и к a. Д. И. Писарев. «Базаров». 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Повторение: повествование, опи-

сание (портрет, пейзаж), диалог; роль диалога, портрета, пей-
зажа в раскрытии внутреннего мира героев произведения. 
Углубление понятий o романе, o композиции литературного про-
гізведения, o системе образов. 
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Литературно-политическая деятельность 
. H. Г. Чеpнышевского (обзор) (7 ч) 

Жизненный подвиг Чернышевского. Чернышевский — вождь 
революционной демократии, выдающийся литературный критик, 
публицист, писатель. 

Обзор содержания романа «Что делать?» (c чтением отрыв-
ков по выбору учителя). ГІублицистичность романа. Выраже-
ниe в нем социальных и эстетических идеалов русских револю-
ционных демократов. «Новые люди». «Особенный человек» — 
Ракметов. 

Продолжение и развитие в публицистике, эстетике, критике 
•1еріыгпевскопо традиций Белинского. Эстетическая теория 
Чернышевского и ее связь c реалистической литературой и ис-
* у'сством. 

В. І. Ленин о Черггыгцегвском. 
Т е о р и я лит е р а туры. понятие о прекрасном в жизни 

и в искусстве. Познавательное и воспитательное значение ху-
дожествепных произведений. 

Н. A. Некрасов. «Современная ода», «Поэт и гражданин» 
(в отрывкаx), «Памяти Добpолюбова», «Пускай нам говорит 

нзменчивая мода» («Элегия»), «Кому на Руси 
жить хорошо» (10 ч) 

Биография I-І. A. Некрасова. Патриотическая лирика Некра-
сова, ее осіоигые мотивы. Своеобразие некрасовского стиха. 
место народно-разговорной лексики в пoэзии І-іекрасова. 

Поэма «Ко-лгу на Руси жить хороцго». Композиция поэмы. 
пІ.ирота іизображения народной жизни. Образы крестьян: Саве-
лий — богатырь святорусский, матрена Тимофеевна. Сатири-
ческие образы помещиков. Идейный смысл прoизвeдении. Глу-
бoкая связь поэмы Некрасова c народным творчеством. 
B. И. Ленин o значении творчества Некрасова. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Повторение: особенности сти-

хотворггой речи; стопа; размеры стиха; устное народное твор-
чество, его зиачеггие. І Іовое понятие: народность литературы. 

M. Е. Салтыков-Щецрин. «История одного города» (глава 
«Органчик»), «Премудрый пескарь» (3 ч) 

Преемственгіая связь творчества Салтыкова-Щедрина c са-
тирой Фонвизиііа и Гоголя. Революционно-демократические по-
зиции писатeля в обличении пороков общества. Образы Салтьі-
кова-Щедрина в произведениях B. И. Ленина. 

Идейная начгравленность и художественное своеобразие 
«Истории одного города» (обзор содержания с чтением отрыв-
ков) , . 
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Обличение обы вателыских взглядов и настроений, малоду-

шия и трусости в сказке «Премудрый пескарь». Художественное 
своеобразие сказок Салтыкава-Щедрина. Иcпользование «эзо-
лова языка». 
Т е о р і-г я л и т е р а т у р ы. Повторение понятия о сатире. 

новые понятия: гротеск, «эзопов язык». 

Наиболее выдающиеся произведения современной советской 
литературы (обязательные беседы по 

внеклассному чтению) (6 =с) 

Развитие речи (10 ч) 

Индивидуальные консультации и зачеты (18 ч) 

X КЛАСС (81 ч) 

Вводное повторение (2 ч) 

Основные проблемы русской литературы 50-60-х годов 
ХІХ века, их связь co вторым этапом русского освободительного 
движения. Революционные демократы H. Г. Чернышевский и 
I-I. А. Добролюбов — теоретики и'идеологи нового этапа в раз-
витии критического реализма. Cподвижники Чернышевского и 
Добролюбова — Н. A. І-Іекрасов и M. Е. Салтыков-Щeдрин. 
Журнал революционной демократии «Современник», его роль в 
общественно-политической борьбе, пропаганде передовых лю-
дей, в воспитании нового читателя. 

драма А. H. Островского «Гроза», постановка в ней насущ-
ных вопросов времени. Истолкование пьесы H. A. Добролю-
бовым. 

Идейно-политичeские и эстетические конфликты эпохи 50- 
60-x годов в изображении И. C. Тургенева (роман «Отцы и 
дети»), 

Ф. M. Достоевский. «Преступление и наказание» (8 ч) 

Ф. M. Достоевский — один из крупнейших русских писате-
лей-реалистов ХІХ века. Мировая популярность Достоевского; 
борьба за его литературное наследие. 

Роман «Прeступление и наказание». Картины жизни «уни-
женных и оскорбленных», образы «бeдных людей». Правди-
пость изображения одинoчества и беззащитности «маленького 
человека» в мире эксплуатации и угнетения. Индивидуалисти-
ческий бунт героя романа Раскольникова против бесчеловечно-
сти буржуазного общества, глубокая лротиворечивасть этого 
протеста. Отрицание в романе «наполеоновской» позиции Рас-
колыникова «все позволена». 
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гуманизм Достоевского. Осуждение им социальной неспра-
недливости. Сила и слабость писателя в раскрытии социальных 
лротиво,речий и мето ов борьбы с общественным злом. 

Мастерство психологического анализа в творчестве Достоев-
ского. 

Л. H. Толстой. «Война и мир» (16 ч) 

Жизненный и творческий путь Л. H. Толстого. 
Повести «Детство», «Отрочество», «Юность» (краткий об-

зор). Автобиографический характер повестей. 
«Севастопольские рассказы». Реалистическое изображение 

войны. Истинный героизм и патриотизм в понимании Толстого. 
Роман «Война и мир». Картины войны 1805-1807 годoв и 

Отечественной войны 1812 года. Трактовка в романе Отечест-
венной войны 1812. года как войны народной. «Мысль народ-
ная» — основа проблематики романа. Патриотизм и героизМ 
русского народа в изображении писателя. Образ народного пол-
ководца M. И. Кутузова. 

Идейные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 
Наташа Ростова. Критическое изображение в романе «Война и 
мир» высшего света и придворной бюрократ,ни. 

Художeственное мастерство Толстого: стройность компози-
ции -сложного, многопланов-ого романа, широта охвата жизни, • і 
глубина и тонкость лсикологического анализа («диалектика 
души», искусство создания портрета и пейзажа, богатство 
языка) . 

Пореф-орменная Россия в романе «Анна Каренина». Нравст- ' 
венная проблематика романа. Отражение в нем взглядов к 
настроении писателя накануне перехода его на позиции патри- { 
архального крестьянства. 

Беспощадная критика помещичье-буржуaзного государства 
и церкви: «срывание всех и вcяческих масок» в романе «Вос-
кресенгие». -

Значение творчества писателя в истории русской и мировой 4 
литературы. Противоречивость идейных позиций Толстого. 
В. •И. Ленин o Толстом (статья ленина «Лев Толстой, как зер-
кало русской револіоции»). а 
Т е о р ги я л и т е р а т у р Ы. Углубление понятия о критиче-

ском реализме. Понятие o романе-эпопее. 

А. П. Чехов. «Ионыч», «Вишневый сада (7 ч) 

Общественно-политическая жизнь России в 80-90-e годы 
ХІХ века. Биография А. П. уехова. 

Рассказ «Ионыч». Изображение в нем духовного оскудения 
морально неустойчивого человека под влиянием пошлой бур- ј 
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жуазно-мещанской среды и реакционного общественного укла-
да. Мастерство Чехова-нoвеллиста. 

Пьесы Чехова. Острота постановки в них основных проблем 
его творчества. «-Вишневы ії сад». Тема Родины в пьесе; раз-
мышления o мнимых и подлинных хозяевах жизни. Система 
oбразов: Раневская, Гаев, Лопахин; Петя Трофимов и Аня. 

Художественное своеобразие пьес Чехова (психологический 
подтeкст — «подводное течение»; лиризм; юмор) . 

Значение Чехова в истории русской литературы и театра. 
Чеховские обра.зы в произведениях B. И. Ленина. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Повторение: драматические 

жанры (драма, комедия); углубление понятий o юморе и са-
тире. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

B. Шекспир. «Гамлет» (3 ч) 

B. Шекcпир — величайший драматург эпохи Возрождения. 
Краткие сведения o Шекспире. Трагедия «Гамлет» (обзор c 
чтениeм отрывков). Образ Гамлета — гуманиста, обличителя 
жестокости, несправедливости, лжи, социального зла. Широта 

• гізображения жизни, м но-госторонность характеров, элемeнты 
фантастики, гигперболизма. Отношение А. C. Пушкина к твор-
честву B. Шекспиpа. 
Т е о р и я лит е р а т у ры. Понятие о трагедии. 

И.-В. Гете. «Фауст» (1-я часть) (2 ч) 

Краткая характеристика эпохи Просвещения в Германии. 
Гете — великий немецкий писатель. Обзор содержания фило-
софской трагедии «Фауст». Протест против рутины и схолас-
тики, прославление разума и творческих дерзаний человека. 
Отражение в трагедии «Фауст» противоречий в мировоззрении 
І-ете. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о трагед•ни. 

Повторение и обобщение изученного (1 ч) 

Мировое значение русской классической литературы ХІХ 
века, ее художественное совершенство, высокая идейность и 
правдивость, глубокий критический анализ явлений жизни; гу-
манизм и демократизм. 

B. И. Ленин o необходимости овладения классическим на-
следием. 
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ЛИТЕРАТУРА ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА РУССКОГО ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ. СОВЕTСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Введение (2 ч) 

Третий период русского освободительного движения и его 
отражение в литературе. 

Статья B. И. Ленина «ГІартийная арганизайия и партийная 
литература», ее значение. А. M. Горький — основоіоложник 
пролетарской литературы. Борьба Горького и прогрессивных 
русских писателей c антиреалистичеокими литературными те-
чения,ми. 

А. M. Горький. «Старуха Изергиль», «На дне», «Мать», 
«B. И. Ленин» (16 ч) 

Преемственная связь советской литературы c русской клас-
cической литературой. Продолжение лучших традиций, создан-
ных писателями предшествующей эпохи, в творчестве 
А. M. Горького и новаторский характер его произвeдений. ' 

Юность писателя, начало его литературной деятельности. 
Влияние русского революционного движения 90-x годов ХІХ 
века, 900-х годов ХХ века на творческое развитие писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль» как революционно-романтиче- ! 
ское произведение. Идейный смысл противопоставления обра-
зов Ларры и Данко. Антитеза — осно.ва композиции рассказа. І 
яркость, эмоциоОнальность, романтическая припoднятость поэти-
ческого языка. 

Жизнь и творчество Горького накануне первой русской ре-
волюции. Горький — создатель революционно-политической 
драмы («Мещане», «На дне»). Горький и Художественный 
театр. пьеса «.На дне». Острая критика капиталистической дей-
ствительности в пьесе. Столкновение идей как основа драмати-
че`схаго конфликта. Лука и Сатин. Разоблачение теории «уте-
итительной лжи». Гу:манист.ический пафос пьесы. Размышления 
об истинном и ложном гуманизме. 

Жизнь и творчество Горького в период между революцией 
1905 года и Великой Октябрьской социалистической революци-
eй. Ленин и Горький. 

Роман «Мать». Отражение в нелг коренных социальных 
процессов кануна революции 1905 года. Проблема духовного 
oбновления человека в революционной борьбе. Новый тип по-
ложительного героя. Образ Павла Власова — рабочего-комму-
ниста. Жизненный путь Ниловны — матери революционера, 
замечательной русской женщины из народе. Типичность обра-
зов Павла и Ниловны. Художественное своеобразие романа 
(его социально-политический характер; элеліенты революцион-
ной рома-нтйки; роль массовых сцен). Роман «икать» — первое 
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произведение социалистического реализма. B. И. Ленин о рома-
не «Мaть».. 

Обличение Горьким буржуазной цивилизации («Город Жел 
того Дьявола»). 

Творчество горького в советскую эпоху. Краткая характе-
ристика романа «Дело Артамоновых», пьесы «Его,р Булычев и 
другие», романа-эпопеи «Жизнь Клима C ам-лии а». Идея соци-
ального банкротства буржуазии и неодолимости революцион-
ного развития жизни в лраизведениях Горького. 

Очерк «В. И. Ленгин». Мемуарный характер и острая публи-
иистичность очерка. Образ B. И. Ленина. 

Публицистические статьи 30-x годов. Горыкий o достиже-
ниях советского народа. Горький — борец против фашизма и 
поджигателей войны, за мир, демократию и социализм. Общест-
венная деятельность писателя. горький и литература народов 
СССР. 

мировое значeние творчества Горького. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Повторение: роды и жанры ху-

дожестве.нной литературы; революционный романтизм и к.ритл-
ческий реализм. Новые понятия: партийность литературы; со-
циалистический реализм как закономерный этап в художест-
веннoм развитии человечества. Понятие o художественном ме-
тоде (на оcновe сведений o литературных направлениях). Со-
циалистический реализм как направление и художественный 
метод советской литературы. 

A. A. Блок. «Двенадцать», «Россия», «О, весна 6е конца 
и без краю...» (4 k) 

Краткая характеристика дооктябрьского твoрчества Блока. 
Путь исканий поэта. Тема России и на-рода в цикле «Родина», 

Поэма «Двенадцать»» — первая поэма об Октябрьской ре-
волюции в советской литературе. Сатирические об,разы людей 
старого мира. Прославлениę очистительной силы «мировог-о по-
жара». Противоречивость представлений Блока o социальном 
характере Октябрьской революции. пафос пoэмы — утвержде-
ние исторической правоты революционного народа. 

C. A. Есенин. «Не жалею, не зову, не плачу...», «Неуютная 
жидкая лунность...», «Письмо к матери», «Каждый труд 

благослови, удача!..», «Собаке Качалова», «Я иду долиной. 
На затылке кепи...», «Спит ковыль...», «Русь советская» 

(по выбору учителя) (3 ч) 

Краткая характеристика творчества Есенина. Изображение 
русской природы в его произведениях. Любовь к Родине как 
основной лирический мотив есенинской поэзии. Трагизм пере-
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живаний пбэта, его порывы к новой жизни. Проникновенный 
лиризм стихов Есенина. 

Наиболее выдающиеся произведения советской литературы 
(обязательные беседы по внеклассномy чтению) (4 ч) 

Развитие речи (6 ч) 

Индивидуальные консультации и зачеты (9 ч) 

ХІ КЛАСС (81 ч) 

Вводное повторение (2 ч) 

Основные черты русской классичecкoй литературы: демокра-
тизм, патриотизм и народность, тесная связь c освободительным 
движением, критический реализм (на примерах произведений, 
изучен-нык в VIII—X классах). Роль передовой русской литера-
туры ХІХ века в развитии освободительной борьбы и прогрес-
сивной культуры народов нашей Родины. Мировое значение 
русской классической литературы ХІХ века. Советская литера-
тура как наследница прогрессивной литературы прошлого. 
B. И. Ленин o «пролетарской культуре». . 

А. М. Горький — основоположник социалистической лите-
ратуры. Революционная романтика раннего творчества Горь-
кого («Песня o Соколе» , «,Песня o Буревестнике», «Старуха 
Изергиль») . Соединение .в романе «Мать» революционной ро-
мантики c реалистическим изображением новых людей. Павел 
Власов — новый герой элохи, выдвинутый революционным про-
летариатом. 

Роль Горького в формироваики творческих принципов со-
ветской литературы — принципов социалистического peaлизма. 
Влияние горького на советскую и мировую литературу. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Повторение пoнятия о социа-

л,истическом реализме как o литературном направлении и худо-
жественном методе советской литературы. 

Литература 1917-1929 годов (обзор) (2 ч) 

Великая Октябрьская социалистическая pеволюция и воз-
никновение советской многснационалыной литературы. 

Революция, гражданская война, великий исторический пе-
релом в судьбах и сознании людей — главное содержание ли-
тературы 20-х годов. Вы.дагощиеся произведения советской поэ-
зии и прозы, созданные в этот период (поэма А. Блока «Две-
надцать»; стихи С. Есенина, Д. Бедного, B. Маяковского, 
5І. Коласа, Я. Кyпалы; «Железный поток» А. Серафимoвича, 
«Чапаев» Д. Фурманова; «Разгром» А. Фадеева). 
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В. B. Маяковский. «Левый марш», «Прозаседавшиеся», 
«О дряни», «Товарищу Нетте...», «Блэк энд уайт», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа o сущности любви», «Владимир 
Ильич Ленине, «Хорошо!», вступление к поэме «Во весь голос» 

(10 ч) 

Жизнь и творчество Маяковского до 1917 года. Критика 
буржуазного строя, поиски новых путей в поэзии. Значение 
Октябpьской революции в идейном и творческом росте поэта. 
Маяковский после Октября. 

Mаяковский — продолжатель лучших традиций прогрес-
сивных русских поэтов ХІХ века и основоположник социалис-
тического реализт;а в советской поэзии. Многообразие тем в 
лирике Маякoвcкого; выражение чувств :и мыслей советского 
человека; политичeская острота и актуальность. 

Стихи первых лет революции («Левый марш», плакаты 
РОСТА) . Сатирические стихи («Прозаседавшиеся», «О дряни») ; 
борьба поэта против мещанства, бюрократизма, пережитков 
прошлого в сознании людей. Тема советского патриотизма («То-
варищу Нетте...»). Обличение буржуазі-іого Запада, колониаль-
нгой политики капиталистических государств и расизма («Блэк 
энд уайт»). Маяковский o любви («.Письмо товарищу Кост-
рову...»). 

Поэма «Владимир Ильич Ленин». Образ B. И. Ленина в 
поэме. Ленин и партия. Ленин и народ. Жизнеутверждающий 
пафос поэпы. Мастерство композиции и поэтического языка. 
лироэпичесюий характер лоэмы. 

Поэма «Хогрошо!». Развитие в ней темы революции, Родины, 
нового советского человека. Чувство гордости за социалистиче-
скуго Родину, за ее успехи — главный лирический мотив в 
поэме «Хорошо!». 

Вступление к поэме «Во весь голос». Обличение мещанской 
поэзии и эпигонов «чистого искусства». Образ поэта, отдаю-
щего все силы революционному народу. Своеобразие темы 
поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Новаторство поэта. 
Связь c предшествующей русcкой поэзией. Традиции Маяков-
cкого в современной советской поэзии. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Повторение сведений о стихо-

сложении. Тoничеcкое стихосложение. Пoнятие o литературных 
традициях и новаторстве. Понятие o лирическом герое. Патрио-
тизм и интернационализм советской литературы. 

А. А. Фадеев. «Разгром» (5 ч) 

Тема гражданской войны в советской прозе 20-x годов 
(«Железный поток» А. Серафимовича, «Чапаев» Д. Фурмано-
ва). Новаторский характер романа «Разгром». Борьба за ре-
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волгоционную сознательность и пролетарскую дисциплину — 
пафос романа. Нравственный облик и внутренний мир коман-
дира партизанского отряда Левинсона. Вопрос o взаимоотно-
шениях руководителя ,и массы. Тема перевоcпитания чeловека 
в революции. проблема cоциалистического гуманизма в романе 
(Левинсон, Морозна, Мечик). Психологическая глубина рас-
крытия характеров. Революционная романтика и исторический 
оптимизм романа. 

K. A. Тренев. «Любовь Яровая» (5 ц). 

Глyбина изображения острых социальных конфликтов вре-
мен гражданской войны. Душевная драма героини пьесы. Боль-
шевик Кошкин. «Рядовой революции» матрос Швандя. Сатири-
нгеские образы врагов революции. Бытовой колорит пьесы, свое-
оГразие и красочность речевых характеристик. Юмор в пьесе. 
Многоплановость, эпическая емкость дра•гы. 

Литература 1930-1940-х годов (обзор) (3 ) ' 

Победа социализма в нашей стране как основа творческих 
успехов советской литературы 30-к годов. 

Постановле-ние ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года «0 пере-
стройке литературно-художественных Oрганизаций» и его роль 
в развитии советской литературы. 

Жіизнь и внутренний мир советских людей — главное со-
держание литературы 30-х годов («Как закалялась сталь» 
І-І. Островского; «Г1едаготичеекая поэма» A. Макаренко; «Вре-
мя, вперед!» B. Катаева; стихи B. Луговского, Э. Багрицкого, 
M. Светлова, П. Тычины, Г. Табидзе и других поэтов). 

А. H. Толстом. «Петр І» (обзор) (4 ч) 

Расцвет советского исторического романа в 30-e годы. 
Роман «Петр I» как художественная история переломной 

эпохи в жизни России первой четверти XVIII века. Изображе-
ние творческого труда русского народа, создающего новую ма-
териальную и духовную культуру. пафос борьбы за Родину c 
внешними врагами. Глубина раскрытия социальных противоре-
чий начала XVIII века. Образ Петра I. Новый тип историче-
ского повествования в .р ом ане. 

М. A. Шолохов. «Поднятая целина» (8 ц) 

Биография Шолохова, его важнейшие произведения. 
Роман «Под,нятая целина». Картины жизни и классовой 

борьбы в деревне в годы коллективизации сельского хозяйства. 
Острота социального конфликта, определяющeго развитие 
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сюжета. Рyкoводящая и направляющая роль Коммунистической 
партии в воспитании y крестьян социалистического мировоззре-
ния — основная идея pомана. Об-разы коммунистов (Дaвыдов, 
Нагульнов, Разметнов, Нестеренко). Вопрос o принципах и ме-
тодах партийного руководства. Проблема переделки сознания 
сельских іружеников (Кондрат Майданников). Массовые сцены, 
их значение в романе. Изображение врагов. Трагическое и ко-
мическое в романе. Эличность и лиризм повествования. Карти-
ны пpироды. Своеобразие языка. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о социалис-

тичеcком реализме, партийности и народности советской лите-
ратуры. 

Литература периода Великой Отечественной войны (обзор) (3 ч) 

Роль советской литературы в годы Великой Отечественной 
войны. Тема героического подвига советского народа. Патрио-
тическая лир-ика А. Суркова, K. Симонова, M. Исаковского, 
Н. Тихонова, M. Джалиля, П. Тычины, M. Ры льского (стихо-
творения по выбору учителя) . Поэмы M. Алигер «Зоя», ІІ. Ан-
токольского «Сын», Я. Коласа «Возмездие». Романы и повести 
«Волоколамское шоссе» А. Бека, «Радуга» B. Василевской, «.В 
окопах Сталинграда» B. Некрасова, «3,везда» Э. Казакевича; 
пьесы А. Корнейчука «Фронт», Л. Лeонова «Нашествие» (ана-
лиз двух-трех произведений по выбору учителя). - 

А. T. Твардовский (обзор творчества) (2 ч) 

Краткая характеристика творчества А. T. Твардовского в 
30-e годы и в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «3a далью — даль»». Лирический герой произведении. 
Поэтические картины жизни и борьбы советских людей за ком-
мунизм. Единство стремлений человека и народа в Стране Со-
ветов — основная идея поэмы. Художественное своеобразие 
произведения (лирический дневник, философские раздумья о 
Родине, ее прошлом и настоящем). 
Т е о.р и я л и т е р а т у р ьі. Углубление понятия о ли,риче-

ском герое. 

Советская литература 50-60-х годов (обзор) (6 ч) 

Програм-ма КПСС o задачах советской литературы на со-
•нрецен-ном этапе. 

Острота социальной проблематики и постановки моральных 
проблем в советской литературе 50-60-x годов. Глубокое яс-
следовапие нравственно-политичeских истоков победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. Изображение 
труда и быта советских людей в послевоенный период. Актив-
ная роль советской литературы в жизни народа. Мировое зна 
ченне советской литературы. - 
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Cоветcкая проза 50-60-x годов. B. Кочетов. «Журбины»; 
Д. Граним. «Иду на грозу»; Ю. Герман. Трилогия: «Дело, ко-
торому ты служишь», «Дорогой мои человек», «51 отвeчаю за 
все»; C. Смирнов. «Брестская крепость»; Ч. Айтматов. «Про-
щай, Гульсары!» (обзор; краткий анализ двух-трех произведе-
ннй ло выбору учителя и yчащихся). 

Ленинская тема в советской прозе и драматургии: Э. Каза-
Тсевич. «Синяк тетрадь»; E. Драбкина. «уерные сухари»; H. По-
го.дин. Трилогия: «Чел:овек сружьем», «Кремлевсюне •уранты », 
«Третья патетическая» (обзор; краткий анализ двух-трех про-
изведений по выбору учителя и учащихся) . 

Современная советская лирика: Л. Мартынов, А. Прокофьев, 
М. Рыльский, P. Га.мзатов, Э. Межелайтис, П. Бровка, М. Танк, 
Я. Смеляков, E. Винокуров и др. (обзор) . 
Т е ор и я л и тер а т у р ы, многообразие стилем и жанров 

$ советской литературе. 

Обобщение и систематизация сведений o литературе 
народов СССР (2 ч) 

Взаимовлияние и сближение литератур народов СССР. Об 
щий обзор поэзии Я. Кулалы, Я. Коласа, П. Тычины, М. Рыль-
ского. - 

Общий очерк художественной прозы и драматургии. Романы 
и ,повести B. Лациса, М. Ауэзова, H. Рыбака, Ю. Смуула, пьесы 
А. Корнейчука (произведении по выбору учителя). 

Современная зарубежная литература (обзор) (3 ч) 

Развитие прогрессивной литературы критического реализма 
в зарубежных странах. Утверждение социалистического реализ-
ма в зарубежной литературе. Прогрессивные зарубежные писа-
тели — защитники мира и демократии в борьбе c идеологией 
ипглериализма и тлетворным влиянием реакционной буржуаз-
ной литературы. 

Рекомендуемые произведения: Э. Xемингyэй. «Прощай, ору-
жие!»; А, Экзюпери. «Зeмля людей», «маленький п.ринц»; 
А. 3егерс. «Седьмой крест»; Д. Нолль. «Приключения Вернера 
Хольта»; Харпер Ли. «Убить пересмешника» (одно-два произ-
аедения по выбору учителя) . 

Повторение и обобщение знаний по русской литературе 
ХІХ века (10 ч) 

Развитие речи (7 ч) 

Индивидуальные консультации и зачеты (9 ч) 
1 
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

(факультативный курс) 

ІХ-ХІ КЛАССЫ 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Факультативное преподавание иностранного языка в вечер-
них (сменных) школаx преследует цель заложить основы прак-
тического владения иностранным языком и подготовить вы-
пускников этих школ к изучению иностранного языка в выс-
шей школе. 
B результате изучения иностраннoго языка в ІХ—ХІ клас-

сах учащиеся должны приобрести следующие умения: 
a) воспринимать на слух иностранную речь (в том числе и 

в звукозаписи) и говорить на иностранном языке (самостоя-
тельно высказываться и вести беседу) в пределах изученного 
языкового материала и тематики, предусмотренной данной про-
граммой за полный курс oбучения; 

б) читать c пoмощью словаря и понимать несложные не-
адаптирдванные тексты общественно-политического, научно-по-
пулярного характера и отрывки из произведений художествен-
ной .литературы. 

Программа для факультативных занятий по иностранному 
языку в ІХ—ХІ классах вечерней (сменной) школы составлена 
c расчетам на предшествующее усвоение учащимися курса ино-
странного языка для массовой восьмилетней школы. Если уча-
щиеся, ранее не изучавшие иностранный язык, изъявили жела-
ние изучать его факультативно, занятия c ними следует прово-
дить по программе, составленной для работы c учащимися ІХ— 
X классов средних общеобразовательных школ, не изучавшими 
этот предлтет в 8-летней школе. Названная программа опубли-
кована в настоящем сборнике 3. 

При разработке программы учитывались также следующие 
факторы , обеспечивающие возможность уопеш,ного yсвоения 
иностранного языка учащимися вечерних (сменныx) школ: 

a) фактор времени, т. e. продолжительность курса обучения 
(3 года) и периодичность занятий для каждого года обучения 
(3 часа в неделю) ; 

б) благо-приятны е для изучения иностранного языка усло-
вия: заинтересованность учащиxся в приобретении знаний по 
этому предмету, небольшая наполняемость учебных групп; 

3 По этой же программе могут заниматься и учащиеся, приступающие 
к изyчению иностранного языка в X классе, 
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в) организация учебного процесса, при которой все обучение 
имеет ярко выраженную речевую направленность: применение 
приемов и методов, активизирующих мыслительную деятель-
ность yчащихся и развивающих их память и внимание; уста-
новление рационального соотношения между различными вида-
лги речевой деятельности (устной речью, чтениeм и писымом) 
в зависимости от характера учебного материала и решаемых 
задач; максимальное использование различных видов зритель-
но-слуховой наглядности и звукозаписи. 

Программа со-стоит из следующих разделов: примерной те-
матики для обучения учащихся устной речи и чтению в ІХ—ХІ 
классах, требований к речевы лг умениям ц перечня учебного 
языкового материала для каждого класса в отдельности. 

Темы для обучения учащиxся устной речи и чтению в каж-
дом классе определ•яготся учителем в зови-симости от материала 
Учебника и привлекаемого дoполнитeльногo языкового лгате-
риала. 

Ниже при!водят,ся некоторые разъясняющие положения, ка-
сающиеся отдельных требований к yмениям, навыкам и зна-
ния-м учащихся, a также не-которые методические рекомендации 
по организации работы. 
B гор-оцесое работы наяд развитием умения вооп.ринимать ино-

странную речь на слух следует учитывать постепенность в 
усложнении и обогаще-н.ии языкового материала, в устранении 
опорных звеньев при восприятии (от понимании ,речи учителя до 
понимания речи в звукозаписи) . 

при развитии навыка д-иалогической речи необходимо пре-
одолеть традиционную практику употребления только полных 
чгредложенгий. Очень важно чередогвать их c реплнкалги, пред-
ставляющими собой в большинстве случаев «усеченны ев пред-
ложения типа: Где ты работаешь? — На заводе. (Вместо: Я ра-
ботаю на заводе.) Кем ты работаешь? — Токарем. (Вместо: 
Я работаю токарем.) Для диалогической речи хаграктgрно так-
же употребление фраз-клише типа: Итак. AІне кажется. Я по-
лагаю. поскольку диа:ло!гическая речь протекает в форме чере-
дования .реплик, предстагвляющих собой диалогические единст-
ва, развитие умения вести беседу осуществляется на основе 
овладения последним. 

Работа над диалогическим единством должна идти в такой 
последовательности: наблюдение за диалогической речью (про-. 
слушивагиіе или чтение диалога), его воспроизведение как об-
разца, выполнение различных упражнений, связанных c ком-
бинированием, подстановкой, расширением, грамматическим 
преобразованием, обусловленным изменением ситуации обще-
ния. Предлагаемые образцы должны отражать разные схемы 
построения диалога: вопрос — ответ, вопрос — вопрос, утверж-
дение — утверждение и др. 
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Большое внимание следует уделять механизму построения 
различного типа вотгросительны х предложений .и формированикт 
умения кратко отвечать на них, употреблан:ию побудительных 
предложений и фраз-клише. 

Обучение чтению про сeбя (со Словарем и без словаря) ино-
странного текста pазнoй трудности требует развития у учащих-
ся уйения быстрой ориентации в тексте, нахождения орновных 
смысловых ориентиров, помогающих понять содержание про-
чггтанного. 

Обучение чтению как вслух, так и про себя должно прово-
дитыся на текста х художественного, общественно ;пол.итическога 
и научно-популярного характера. 

Для контроля понимания текста гледует исгпюльзовать наря-
ду с одноязычными средствами (вьиполнение заданий по на-
хождению определенной информации в тексте и т. п.) дослов-
ный и адекватный лgревод. 

Особое внимание следует -обращать на обучение учащихся 
самой методике :работы .над текстом, методике преодоления 
трудностей разного характера, пpибeгая .при этoм к частичному 
анализу формальных и смысло-вых элементов в тексте c иополь-
зованием словари .л другой справочной литературы . 

Письмю в ,вечерней (сменной) школе является лишь средст-
вом обучения языку, апіасобствующим развитию навыков чтения 
и устной ,речи, a также успешному уовоен-ию нового языкового 
материала. Работа' по разгвитию навыка письма предполагает 
з ооновном oвлaдение графической формой устно усвоенного 
языкового материала. 
B целях совершен-ствова.ния произносительных навыков ре-

комендуется проведение специальных фонетичеcкиx упражнений 
c широким иополыаованиелг звукіозагпиои. 

При изучении грамматики следует обращать особое внима-
ние на усвоение учащимися механизма построения различного 
типа предложений, на овладение гт•ра:вилыны м структурным 
оформлением речи (на уровне ,мoрфологии и синтаксиса) и осо-
бенно на бьгстрое расиоана,вание Лрамматическг-ьх явлений п,ри 
чтен.и:и. 

Граг'іл7атический материал, необходимый учащился для ис-
пользавангия в устной речи, должен подаваться в івиде типовых 
предложений, включающих определенные трудности (морфоло-
гичеіские и синтаксические) и служащих основой для построе-
ния ' болышюго количества аналогичных Фраз, a также в виде 
правил-инструкций, которые послужат учащимся руководством 
к выполнению практических действий. 

Г,рамыатичегок.ие явления должны усваиваться главным 
образом в ходе гвыполнен-ня разнообразных упражнений, баль-
ши.нство из которых должно быть ситуативно обусловлено и 
коммуникативно направлено. 
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Для лучшего и более точного понипгания ино,странногп 
текста в отдельных случаях целесообразно прибегать к гран 
матическому анализу, направленному на выявление основных 
форм альпьіх ривна:кав, которые могут служить ариенти-ром. 

Факультативные зaнятия инастранныпг языком в условиях 
работы вечерних (сменных) школ требуют такой о,рга.ниваци.и 
учебного процесса, при которой изучение иностранного языка 
должно осуществляться главным образолг на уроке и состоять 
из вы попнения учащигм-ися разнообразных упражнений в устной 
речи и чтении под контр-олам учителя. 

Самостоятельной работе учащихся на уроке отводится огра-
ниченн-ое время; оно должно ра-сходоВаться лишь на о-бучение 
учащихся овладеииго самостоятельными приемами работы, a в 
домашних условиях на выполнение строго дозированнъгх, наи-
более эффективны х упражнений. 

ПРОГРАММЬІ 
ПРИМЕРНЫИ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

- УЧАЩИХСЯ УСТНОИ РЕЧИ И ЧТЕНИЮ 
В ІХ—ХІ КЛАССАХ 

I. Дом. Квартира. Комната. Семья. Различные виды труда 
и профессии. Распорядок дня. 

2. Учебные занятия. Труд на іроизаодстгве. Собрание. 
3. город и село. ДостоОпр.имечательности города и села. 

Средства .передвижения.. 
4. Страна изучаем-ого языка. Некоторые сведения из исто-

рии и географии. 
5. искусство и литература в СССР и стране изу-чаемого 

языка. 
б. С-по,рт в СССР и за рубежом. Занятия различными вида-

ми спорта. Туризм. 
7. Жизнь -и творчество замечательныx людей СССР и стра-

ны и 3уч а емого языка. 
8. Наука и тeхника в СССР и в стране изучаемого языка. 
9. О;бщеютвенно гполитическая жизнь Молодежи н СССР и н 

стране изучаемого языка. Молодежные организации. Молодежь 
в борьбе за мир. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬІК 

ІХ КЛАСС (105 'г) 

ТРЕБОВАНИЯ K РЕЧЕВЫ Л1 УМЕНИЯМ 

Устная речь 
Учащиеся должны уметь: 
п-онимать на слух фабульные рассказы yчитeля и речь в 

гра-м-зап.и.си, построенные на изученном язь-ковом материале в 
пределах пройденной тематики; 
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делать подготогвленные устные сообщения и веcти беседу по 
пройденным темам, используя изyченный языковой материал. 

Чтение 

Учащиеся должны уметь: 
читать и понимать содержание текстов, построенных на изу-

ченном грамматичеаком материале и включающ-их гнезнакомые 
слова, o значении которых .можно догадаться .по контексту и по 
знакамытг словообразовательным элементам (не более 3-4 не-
знакомых сло-н на 100 слов текста) ; 

читать и понимать (полызуяісь слов ар ем) тексты, содержа-
щие не более 8-10 незнакомых слов и фразеолагических соче-
таний на 100 слов текcта. 

п и с ь м о 

Учащиеся должны уметь: 
передавать в письменном виде содержан-не своего ыоноло-

гического вы ісказьпвания. 

Языковой материал, который должен служить базой 
для развития навыков устной речи и чтения 

Лексика 

Словаірный запас — 1100 лексических единиц (800 — изу-
чeнных ,ранее и 300 — новых). 

Основные способы образования новых слов (суффиксация, 
словосложенгие, конверсия). 

грамматика 

Морфология 

повторение. 

A p т игкл ь и его употреблен-не. и м я су щ ест ви т ель-
н о e. Образование множественноІго числа. Образование и "по-
требление цритяжательногго падежа. 

И;м я п р и л а іг а т е л ь н о е и н a ір e ч и e. Стсгпен-и сравне-
ния имен прилагательных и наречий. 
Г л a г о л. Его основные форімы. Образование и употребле-

ние времен г,руппы Indefinite (Active Voice). Образ-ование и 
употребление Present Perfect. 

Образо-вание и употребление времен группы Continuous 
(Active Voice) : Present Continuous (павторение) ; Past и Fu-
ture Continuous (.навое). 

повелительное нагклонение. От:рицательная н утвердительная 
форм Ы 
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Синтаксис 

Ловторение. 

Порядок слав в утвердитель.ном, отрицательнoм и во-проси- 
тель.ном предл-ожениях. Место главных и второстепенных чле- 
нов в предложении. 

Фонетика 

Повторение. 

Гласные и согласные звуки. Интонация (ударение в слове, 
слово-сочетании, ,прeдложении; ритм, мелодика). Знаки фонет-
че-ской транскрипции. 

Правила чтения и орфографии 

Повторение. 

Основные правила чтения гласных в зависимости от типа 
слoга. Чтение основных глаcныx и согласных -буквосочетаний. 

X КЛАСС (105 ц) 

ТРЕБОВАНИЯ K РЕЧЕВЫМ У141ЕНИЯМ 

Устная,речь 

Учащиеся должны уметь: 
понимать на cлух сообщение учителя и речь в грагмзатгиси, 

построенные на изученном языковом материале и включaющие 
отдельные незнакомые слава, бел пон-имания ,котщрых можно 
уяснить основное содержание текста; 

делать иод!готовленны е устные оообщения на предложенную 
тему, близкую гк изученным, в вести бел подготовки беседу ж 
связи с ив-ученными темами. 

Чтение 

Учащиеся должны уметь: 
читать и понимать без словаря тексты, включающие толыко 

изученный грамматгич-ес.кий материал и не более 3-5%о незна-
комыхслов, o значении которых можно догадатыся пo контексту 
и по ізнакогмы м словообразовательным элементам; 

читать и понимать с помощью cлoваря новые тексты, связан-
ные с пройденн-ой тематикой, построенные на изученном грам-
матическом'материале и содержащие не свыше 4-б% незнако-
мых слов. 
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:. Письмо 

Учащиеся должны уметь: 
писать ,небольшие сочгиненгия в связи c изyченнoй темой. 

Языковой материал, который должен служить базой 
для развития навыков устной речи и чтения 

лексика 

Сло.варны й запас — 1550 лексичегских единиц (1100 — изу-
ченных ранее и 450 —новых) . 

Грамматика 

Морфология 

глагол. Oбpa.вoвавиe и употребление Past и Future Per-
fect (Active Voice). Образование и употребление Present, Past 
и Future Indefinite (Passive Voice), Future-in-the-Past (н связи c 
соглa'cоВа иeм времен). 

НеличльІe форuьІ глагола. герундий. І,pичaстиe. Present 
Participle и Past Participle в атрибутивной функции. Present 
Participle н Функции обстоятельства. и'нфини'гив. 

Синтаксис 

Corn асование Bpомeн. Синтaıкeичeокиe- кo пле сьі шила: 
1 want them to come in time. I saw him writing a letter. 

XI КЛАСС (105 ч) 

ТРЕБОВАНИЯ K РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ 

Устная -речь 

Учащиеся должны уметь: 
'понимать на 'слух речь нa иностранном языке (в ТОМ числe 

н в ѕвуко-ааписи), Іп'oстроенІную i ісНoвніN na иЭученнoм лекси-
кo-rpaммaти•eюıком Материале; 
делать бе noдrотовки устные сообщения is иіocтpa,иiºм язы-

ке .и принимать учаcтие в беседе в пределах изучeнн-ото лeкcи-
ко-.rpаммa'гıичеcкoгo матери л а и тематики, п!peдуoмoтpе Ной 
программой. 

Чтение 

Учащиеся должны уметь: 
читать про себя и понимать осгновнсе содержание иностран-

ного текста, как построенного на изученном лексико-граммати-
ческом материале, так и -содержащего некоторое количество не-
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знакомых слов и грамматичеоких явлений, требующих обраще- 
ния к •слогва,рю или сгпграгвочн.ику. 

письмо 

Учащиеся должны уметь: 
составлять небольшие письма или краткие рефераты, ис-

пользуя изученный языковой материал. 

Языковой материал, который должен служить базой 
для развития навыков устной речи и чтения 

Лексика 

Словарный запас — 2000 лексическик единиц (1550 
ченных :ранее и 450 — новых) . 

Грамматика 

Синтаксис 

— изу-

Придаточны е сравнительные предложении, в.води,мые союза-
ми as . . . as, s0 . . . as, as i f . . . . 

ФРАНЦУЗСКИИ язык 

ІХ КЛАСС (105 ч) 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯM 

Устная речь 

Учащиеся должны уметь: 
попиыгать .на слух фабульные рaссказы учителя (или речь в 

грамзаІписи), построенные на изученном языковом материале в 
пределах пройденной тематгики; 

делать подготовленные устные сообщении й вести беседу по 
ггройденным темам, используя изученный языковой материал. 

Чтение 

Учащиеся должны уметь: 
читать и ,понимать содержание текстов, построенных на изу-

ченнотг грамматическом материале п включающих незнакомые 
слова, o зиачении которых можно догадаться по контексту и по 
знакомым словообразовательным элементам (не более 3-4 не-
знакомых слов на 100 слов текста); . 

читать и понимать (пользуясь словарем) тексты, содержа-
щие не более 8-10 незнакомых слов я фразеологических соче-
таний на 100 слав текста. 
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Письмо 

Учащиеся должны уметь: 
передаоать .в писыменном виде содержание своего моноло-

гическаго высказывания. 

Языковой материaл, который должен служить базой 
для развития навыков устной речи и чтения 

Лексика 

Словарный запас — 1100 лексических единиц (800 — изу-
ченных ранее, 300 -- новых). 

Способы образования слов (аффиксация, словосложениe, 
переход одних чaстей речи в другие). 

Грамматика 

Морфология 

Повторение. 

А р т и к л ь. Виды а,ртигкля. . Уmiтрeбление каждого из них. 
и м я c y щ e гс т в и т e л ь н o e. Род. Образовапие множест-

венного числа. 
И м я п гр и л а г а т е л ь н о е. Род и число качеспвенвьгх при- 

лаггательны х. Степени сравнения. Указательные прилататель- 
ные. Пріитяжательные прилагательные. Вoпросителыные ipin а-
гатегльные. - 
- М е с т о и м е н и я. Личны е местоимения: приглагольные и 
самостоятелы3ые. Относительные местоимения (qui, que, ой, 
dint). 

ц и с л и т e л ь л ы е. Кол'ичестгвенные и поpя,дкo,вые числи- 
телыные. Счет от 1 до 1000. 

Гл а г о л. Глаголы І, II и наиболее упогребительные глаголы 
III групгпы. Глаголы avoir и étre. местоигменные глаголы. Спря- 
жен-ие и употребление глаголов в préseпt, passé сотрове, futur 
simple, imparfait. Повелительное наклонегние. 
Н а р е ч и я. Стегпени сравнения наречий. 
Предлоги. 

Синтаксис 

Повторе ние. 

П р е ц л-о ж e н и я. Предложения простые и сложные. пред-
ложения утвердительные, отрицательные и вапросительные. 
Порядок слогв в них. 

Фонетика 

Повторение. 
Гласные звуки чистые .и носовые. Особенности произношения 

глаcных: Звукосочетания. Сoгласные. Особенности произноше-
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ния конечных ооглаоных. Ударение .в слове и .предложении. От-
сутствие ударения на служебных словах. Ритмические грyппы. 
Слияние. Сцепление. 

Правила чтения и орфографии 

Повторение. 
Буквы и буквосочетания. 

X КЛАСС (105 ч) 

ТРЕБОВАНИЯ K РЕЧЕВЬІМ УМЕНИЯМ 

Устная речь 

Учащиеся должны уметь: 
-по,нигьать на слух обобщение учителя и речь в грамзаписи, 

пoстроенные на изученном языковом материале и включающие 
отдельные незгнакомые слона, без понимания которых можно 
уягснить основное содержание текста; 

делать подготовленные устные сообщения на предложeннyю 
тему, близкую к изіученгной, и вести без подготовки беседу в 
связи сизученными те,маІми. 

Чтение 

Yчащиеся должны уметь: 
читать и понимать бе словаря тексты, включающие только 

кзуче!нный г,рамматиче.ский материал и не более 3-5% незна-
комых слов, о значении которых можно догадаться :по кон-
тексту и по знакомым словообразовательны м элементам; 

читать .и понимать с помощью словаря новые тексты, свя-
занные с пройденной тематикой, построенные на изученном 
граммати-ческом материале и содержащие не свыше 4—бо/о не-
знакомых слов. 

письмо 

Учащиеся должны уметь: 
писать небольшие сочинения в связи c изученной темой. 

Языковой материал, который должен служить базой 
для paзвития навыков устной речи и чтения 

Лексика 

Словарный за-пас — 1550 слов и фразеологических единиц 
41100 —изученных ранее, 450— новыx). 
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.. Гpамматика 

Mopфoлігиц 

глагол. Oбрaво(Ва;Ниe и угІоipeбл.eнıие раssё simple, plus-
que-parfait, futur immédiаt, passé ішшёdiаt. Пассивная форма 
глаг ла. 

Синтаксис 

Неличные формы глагола. Ияфинитивный оборот. 

ХІ КЛАСС (105 ч) . 

ТРЕБОВАНИЯ K РЕЧЕВЫM УМЕНИЯМ 

Устная речь 

Учащиеся должны уметь: 

понимать на слух речь на иностранном языке (в том числе 
и в звукозаписи) построенную в основном на изученном лек-
сико-гра-мма'тическом материале; 

делать без подготовки небольшие устные сообщения нa ино-
странном языке и принимать участие в беседе в пределах изу-
ченногo лексико граІмматиічеокого материала и тематики, пре-
дуомотреННій данной программой. 

ц, 

Чтение 

Учащиеся должны уметь: 

читать про сeбя с пониманием оюногвного содержания иност-
рангный тест, как поспроен,ный на изученном лекснко-трамма-
тическом материале, так и содержащий некоторое количество 
незнакомых слов и грамматических явлений, требующих обра-
щения к словарю и справочнику. 

Письмо 

Учащиеся должны уметь: 
составлять неболыиие письма или краткие рефераты, ис-

пользуя изученный языковой материал. 

Языковой материал, который должен служить базой 
для развития навыков устной речи и чтения 

Лексика 

Словарный запас — 2000 слов и ф:разеолотичеоких единиц 
(1550 — изученіных ранее, 450 — нoвых). 
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грамматика 

Морфология 

Наклонения (conditionпel present, subjonctif ргевепн 

Синтаксис 

Прямая и косвенная речь. 
Согласование времен. 

ньмЕцКии Язь к 

ІХ КЛАСС (105 ч) 

ТРЕБОВАНИЯ K РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ 

Устная речь 

Yчащиeся должны уметь: 
поігиімать на слух фабульные рассказы учителя (или речь в- 

грамзаписи), піастроенны е ila изученном языковом материале в 
пределах пройденной темати-ки; 

делать подготогвлен.ные устные сообщения и вести беседу по 
агройденным темам, используя изyченный языковой материал. 

1 тен не 

Учащиеся должны уметь: 
читать и понимать содержание текстов, построенных на изу-

ченнoм грамматическом материале и включающих нез-накомые. 
слова, o з.на'чении которых можно догадаться по контексту и 
по знакомым словообразователыным элементам (не более 3—ф 
незнакомых слов на 100 Cлoв текста); 

-читать и понимать (пользуясь словарем) тексты, содержа-
щие не более 8-10 незнакомых слов и фразеологических со-
четаний на 100 cлoв текста. 

Письмо 

Учащиеся дол жньі уметь: -
передавать в письменном виде содержание своего ыанологи-

ческого высказыгВаняя. 

Языковой материал, который должен служить базой 
для развития навыков устной речи и чтения 

Лексика 

Слогварный запас — 1100 лeксичеcкиx единиц (800 — изу-
ченных ранее и 300 — Новых). 
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месТонмения: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie; wer, was, 
welcher (-e, -es); was für ein (-e), das, dieser (-e), jener (-es, -e); 
man. 

ІpилагаТeльІь e и нa,peчиц: besser — der beste; mehr — der 
meiste, größer— der gröf3tе,höher —dėr höchste, eher— der eheste. 

гіредлоiи: durch, für, gegen, um, mit, nach, aus, zu, von, 
bei, an, auf, hinter, neben, in, über, unter, vor, zwischen, 
ohne, bis, seit, während, wegen, unweit, trotz, lйngstі. 

Глаголы: haben, sein, werden, müssеп, wollen, können, 
sоlleп, dürfen в Prпseпs и Imperfekt. 

Со ИниТельньІе союзы: deshalb, darum, nicht nur, sondern 
auch. 

гІoд•иняТeлЫнь e сoюзьі: date, weil, als, während, wenn. 
Союз,ное -слов-о: wann. 
Сіпacібьі об,разования слов в немецком и.зыке: сyффиксациц, 

cлoВocложeниe, субстантивироваінные tіacти речи; образование 
oлиge'cт.вe•iЬј x ІислиТeльныx. 

Грамматика 

Морфология 

повторе н и e. 

А р т и ;к л ь. Виды артикля, их употребление. 

Им я c y щ е c т в и т en ь но-е. Склонение имен существитель- 
-ныx в едF-ıнственном и множественном числе. Образование мно- 
жес•венного числа имен сущестгвителыных. 

И м я п р и л а г a т en ь н о e. Краткая форма прилагательных. 
Склонение имен прилагательных. Образование степеней срав-
нения. 

M е 1с т о и м е н и я. П,ритяжательны е, отрицательные, неолре- 
деленны е, безличное местоимение es. Склонение местоимений. 
И м я ч и с л и т e л ь н o e. Образование и употребление пo- 

рядковых числителыных, их склонение. 

Г л а г о л. Огсновные формы . Образование и употребление 
Präsens, Imperfekt, Perfekt, Futurum I, Indikativ Aktiv глаголов 
слабого и сильного сгпряжения. Глаголы c отделяемыыи и не 
отделяе,мыми пристагвками. Возвратные глаголы и их опряже- 
ние. п-ов ели тельное наклонение. 

Н а:р е ч и e. Образ-ование степен-ей сравнения наречий. Мeс- 
тоиме.нные наречи-я. 

Новое. 

Ознакомление c конструкцией Plusquamperfekt, Indikativ. 
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Синтаксис 

Повторение. 
Предложения простые и сложные. простое предложение с 

однородны ми членалти. Предложения yтвeрдительные, отрица-
тельные и івогп,росительные, порядок слов ;в них. Место главных 
и второ.степенгных члeнoв прегдложения в простом и сложном 
предложениях. 

Новое. 

Сложносочиненное и сложноподчиненн-ае предложения (до-
полнительно-е, определительное, условное, временное); порядок. 
слов в них. 

Фонетика 

Повторение. 
Гласны-е и согласные звуки. Интонация (ударение в словец 

cлoвосічетании, предложении; ритм, мелодика). 

Правила чтения и орфографии 

повторение. 
Основные правила чтения гласных в зависимости от типа, 

слога. Чтение основных гласных и согласных буквосачетаний_ 

X КЛАСС (105 ч) 

ТРЕБОВАНИЯ K РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯM 

Ус•гная речь 

Учащиеся должны уметь: 
понимать на слух сообщение учителя и речь в гра,мзаписи,. 

востроенны е на изученном языковом материале ивключающие 
отдельные нез.нагкомые слова, без понимания которых можно-
уяснить основное содержание текста; 

делать подготовленные устные сообщения на предложенную 
тему, близкую к изученным, и вести без подготовки беседу в. 
связи c изученными темами. 

Чтение 

Учащиеся должны уметь: 
читать и понимать без словаря текcты, включающие только-

гΡ-гзученіый грамматический материал, не более 3-5% незнако-
мых слов, o значeнии ,которых можно догадаться по контексту 
и по знакомым слоівооб,разовательным элементам; 
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читать и понимать c помощью словаря новые тексты, свя-
занные c пройденной тематикой, построенные на изученном 
грамматическом материале и содержащие не свыше 4-6°/о не-
зна;комых слов. 

luc ь ii о 

Учащиеся должны уметь: 
писать небольшие сочин-ения в связи c изучен:ной темой. 

Языковой материал, который должен служить базой 
для развития навыков устной речи и чтения 

Лексика 

Словарно й запас — 1.550- лeкcи ėскиХ единиц (1100 — 
наученных и 450 — нoıвьІx). 

Союзы: nachdem, damit. 
цpeдлоги: statt, anstatt. 
Сл ıвоо6paзoвaіиe: суффиксы cущecтвитeльНыx, ПрeфикcьІ 

существительных. 

Грамматика 

морфология 

Повторение: 
г л а г о л. Образование и употребление Plusquamperfekt 

Aktiv. Oбразование и yıнотpe6лвіиe Präsens, Imperfekt, Per-
fekt, Futurum, Indikativ Passiv. 

Синтаксис 

Согласование времен. Основные синтаксичеcкие кaмплeксьї. 
Heличиaц форма глаголов Infinitiv Aktiv. Употребление иНфи-
итивa л кa•еcтвe обстоятельства цели (um—zu), образа дéйcт-

вия ohne—zu; statt—zu. инфинит вныe обороты. Kонcтруi циц 
глаголов haben unu sein±zu+Infinitiv. 

ХІ КЛАСС (105 к) 

ТРЕБОВАНИЯ K РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯгІ 

У-стная речь 

Учащиeся должны уметь: 
•оинимать на слух речь .на иностраН-ном языке (в том чиcле 

и в звукозаписи), пост,роеннуго в основном .на изученном лекси-
ко-грамматиче)ско-м мате-рвал-е; 
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• делать без подготовки устные сообщения на иностранном 
языке и принимать участие в беседе в пределах изyчeннoгo лек-
сико-гра'гУматического материала и тематики, предусмотренной 
программой. 

1  

Учащиеся должны уметь: 
читать про себя с гпонилганием основного сoдеpжания иност 

рамный текст, как по-строенный на изученном лексико-тграм-
матическомнматериале, так и содержащий некоторое количество. 
незнакомых слов и праІмматических явлений, Требующих обра-
щeния к словарю или аправоч.нигку. 

Письмо 

Учащиеся дoлжны уметь: 
соістагвлять небольшие писыма или краткие ,рефераты, исq 

гюльзуя изученный языковой материал. 

Языковой материал, который должен служить базой 
для развития навыков устной речи и чтения 

Лексика 

Словарный запас — 2000 лекcических единиц (1550 — изу 
чeнных ранее и 450 — новых). 

Грамматика 

Л1орфология 

П о в тор е н и е слабо уісвоенного материала, нзуча'вшегост 
в ІХ—Х классах. 

Синтаксис 

H о в о е. Неличные формы глагола Infinitiv Passiv. Рас 
пpоcтраиeвное н ределенне. 

ИНОСТРАННЬІЕ ЯЗЬІКИ 

(объединенный курс — основной и дополнительный — 
для учащихся ІХ—Х классов средней общеобразовательной 

школы, не изучавших иностранный язык — 280 ч) 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЛ,Я ЗАПИСКА 

данная программа опрeделяет'содержание занятий c учащи--
м'ися ІХ—Х классов, которые не изучали иностранный язык в 
восьмилетней школе, a в старших классах средней школы со-
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вмещают изyчение обязательного и фа культатнгвного курсов 
этого предмета (в общей сложности 4 часа в ,неделю: ІХ ,класс-
140 часов, Х класс — 140 часов). 

Преподавание иностранного. языка по данной программе 
преследует цель заложить основы праіктическото владения 
;иностранным языкoм. 

ТРЕБОВАНИЯ K РЕЧЕВЫМ УМЕНИАМ 

В результате изучения иностранного языка в течение двух 
-лет учащиecя должны приобрести следующие умения: 

В устной речи: 
понимать речь на иноістранноім языке (-в том числе и в зву-

.хозапиои), погсгроениую в основном на изуч-енном лексика-грам-
матическом материале; 

делать небольшие устны е -сообщения на иностраікНом языке 
и принимать участие в беседе в пределах изученного лвксико-
грамматического материала и тематики, кредуемат,ригваемой 
проггр а м мой. 

В чтении: 

читать вслух иност-ранны й текст, соблюдая основные нормы 
чтения; 

читать про себя с пониманием основного ,содержания нност-
ранны й текст, как построенный на изученнoм лексико-граъгма-
тическом материале, так и содержащий некоторое количество 
незнакомых слов и грамматичеаких явлений, требующих обра-
шения к словарю или алравочнику. 
П и с ь м о в условиях двухгодичного курса является лишь 

средством овладения иностранным языком и сводится поэтому 
х обучению учащгикся графике нзучаемого ими языка и основ-
ным орфографическим прав-илам. 

ПРОГРАМЛ4Ї•І 

1 ПРИМЕРНЬІп ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
УЧАщИХСЯ УСТНОЙ РЕЧИ И ЧТЕНИЮ 

B ІХ-Х КЛАССАХ 

1. Описание класса. Школьные принадлежности. школьное 
издание. Школа в СССР и в стра-не изучаемого языка. Перепис-
т<а co школьниками зарубежных стран. Школьные учебные 
предметы. 

2. Долг. Комната. Квартира. Члeны семьи. Различные виды 
труда и профессии. Ра-опогрядок дня .в школе и ,дома. Обозначе-
ние времени. Названия дней недели и месяцев. Еда. Одежда. 
Покупки в магазине. 
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3. Природа. Времена года. Погода. Ландшафт и климат y 
нас и в стране изучаемого языка. 

4. Город. Село. Географическое положение. Дос•тпримеча-
телыности села и города. Сіредгства передвижения. 

5. Физікулытура и спорт. Виды спорта. Игры. Туризм. 
б. Культурны е развлечения. Посещение кино, театров, кон--

цертов, музе-ев. 
7. Жизнь и творчество замечательныx людей СССР и стра--

ны изучаемого языка. 
8. Обществ-енн-о-политическая жизнь молодежи.. ЛІолодежные• 

организации. Фестивали. Молодежь в борьбе аа мир. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ІХ КЛАСС 

Фонетика 

Гласные и согласные звуки. Особенности их произношения.. 
Интонация. Ударение. Ударение ,в слове и в предложении. Осо-
бенности ударения в английском языке. Ритм. Деление пгред-
ложения на ритми=іебкие группы. Мелодика. Употребление 
нисходящего и восходящего тона. Транскрипция. Знаки фонети 
ческой т-р а пскр ипц-ии. 

Правила чтения и орфографии 

Английский алфавит. Основные правила чтения гласных в. 
зови-сиптост-и от типа іслога. Чтение основных сочетаний глaсныx.. 
Чтение согласных и их сочетаний. 

Лексика 

Словарвьій запас — 750 слов и разеoлогичeских eдиНиц.. 
Способы образовании слов в aн-лийоковΡt языке: кoнвеpсия (to• 
work — work); cуффикcацвц. Суффиксы cyщecтвитeльньІx: 
-er, -ing, -ness, -rnent, -lion, -ity. Сyффиксы -pилaгaтeльньіх: 
-less, -fu1, -ly, -able, -ous. С-ффлксь глаголов: -en, -ize. Суффик-
сы чісллт-eль7ьІх: -teen, -ty, -th. Cуффикс нaречия: -ly. Слово-
сложение: classroom, homework. 

Грамматика 

Морфология 

Ар ти кл ь. Виды артикля. Употребление каждого из них.. 
И,ы я с у щ е гс тв и т e л ь н -о e. Образование множественнога 

цисла. Образование и употребление притяжательного падежа. 
И-мя п:рилагательное и нa,р-ечие. Степени сравне- 

г-гия иaен пpилатателыныx и ,нарeчий. 
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г л a r о л. Его основные фoр -іьІ . Образование -и уп-oтpeблe-
.іе Present Indefinite Tense, Past Indefinite Tense, Future 
Indefinite Tense. Употрeбление Present Indefinite Tense дл.ц 
выражения будущего действия послe coıоаов if, when. Present 
Continuous Tense. Его образование и употребление. Present Per-
fect Tense. Его образование и yпoтpeблeНиe. Повелительное нa-
лoНeНиe. Отрицательная и утвердительная форма. 

Синтаксис 

Предложения простые и сложные. Порядок слов в утверди- 
тельно.м, отрицательном и гвопросительном дредложениях. Место 
г'лавных и второІстепенных членов в предложении. 

- X КЛАСС 

k 

г 

Лексика 

Словарный запас — 1500 лексических единиц (включая 
-удвоенные -в предыдущем классе) . 

Славообразавагкие. Суффиксы существительных: -ship, -дот, 
-hood. Суффиксы прилагательных: -y, -іое, -іс, -al. - ірефиксы 
прилагательных: nn-, in-, ir-. Префиксы глаголов: re-, еп-, dis-, 

апіs-. 
Грамматика 

Морфология 

г л a г о л. ізНaкo-мление yчaщихcц c Past Continuous Tense, 
Past Perfect Tense, Future-in-the-Past (в связи c corлacoвaнІıeм 
аpемeн). Passive Voice. 06pasoвaнie и употребление Present и 
Past Indefinite Passive. Heлі'ічıxьіe формы глагoла. Pepуідиii. 
і,pocтaц фaрмa re,pyндин (Indefinite Active). пpичaстие Pre-
sеnt Participle и Past Participle в атрибутивной функции. 
Present Participle в функции обстоятельства. инф іНиТив. 

Синтаксис 

Cоглaсoївaниe гремев. Cинтaкcичеокиe ко плексы типа: 
1 want him to come. He saw те crossing the street. 

НЕМЕЦКИИ ЯЗЫК 

!Х КЛАСС 

Фонетика 

Гласные и согласные звуки. Оеобеніности их произношения. 
долгота и кратко-сть как носитель смыслового згначения. Дву- 
глаcные (дифто.нги). Интонация. Ударение. Ударение В слове и 
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в предлoжении. Особенности yдарения в немецком языке. 
Ритм. Деление предложения на ритмические группы, мелодика. 
Употребление нисходящего н восходящего тонов. 

Правила чтения гн орфографии 

Немецкий алфавит. Основные правила чтeния гласных. Чте-
ние осногвны х ісоетаний гласных. Чтение согласных и их сс-
четаний в зависимости от положения в слове. 

Лексика 

Словарный запас .— 750 слов и фразeoлогичеоких единиц. 
Способы образования čлов в немeцкo'і языке: 
1. СуффинΡсaциц. Суффиıкcьі сyществительных мужского 

рода: -er, -e, -ist, -ent, -at, -ier, -ismus. Суффикcьі сyщесевитeль-
ныx женского рода: -in, -ung, -heit, -keil, -schaft, -lion. Суффик-
сы существительных среднего рода: -chef, -icin. Суффикcьі при-
лагательных: -isch, -ig, -los, -lisch. Cyффиксы глаголов: -en, 
-fieren. Cyффикčь иcлітeльньіx: -ig, -zehn, -st. Іреф-ксьі га-
голов: be-, er-, an-, auf-, aus-, fort-, mit-. 

2. Cловослöжениe. Образогвaние сложных существ ител ь-ных 
{das Klassenzimmer). 

3. Субстативированные чacти речи. 

Грамматика 

Морфология 

А р т и к л ь. Виды артикля: определенный и неоп.ределенный 
и оснавные случаи употребления каждого из них. Артикль как 
показатель рода, числа и падежа существительных. Склонение 
артикля. Слияние огпределенного артикля c предлогом. 
И м я с y щ е c т в и т e л ь н o e. Падежи имен cyществитель- 

ны х. Склонение имен существительных в единсг•ггеннолг и мнo- 
жестве,нном числе. Образование лггножественного числа сущест- 
.иителыных. 
И м я л р и л a г a т e л ь н o e. Склонение имен прилагатель- 

ны х. Степени сравнения имен 'црилагательнык. 
м e c тон м егн и я. Личгные, гпритяжательные, указательные, 

вапросительные, относительные, нeoпредeленные, отрицатель-
ные местогимения и бе.зличнае, местоимение es. Склонение лич- 
ны х, приrяжательных, указателыных, нeoпределенных, вопроси-
тельных местоимений :и отрицательного лгестоимения kein. 

П,р e д л o г. Осноівньге предлоги места, времени, направле- 
ния. Предлоги, улрагвляющие дателыным и винительныґм паде-
жами. Предлоги двойного упрагвлепия. 
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г л a no n. Ero основные фoрмы. Встіомosaтeльньіe глагoлы . 
Сильные, слабые и Ј-Іеп,pa-вильНыe rлarольі. модальны глаголы. 
переходные л негіeреходньіe глаголы. Спрцжaниe глаголов в 
Präsens, Imperfekt, Perfekt, Futurum I, Indikativ Aktiv. Образо-
вание и употребление каждой на временных форм. Gлрцжение 
rлaroлов с oтдeлцeмыми и iеотделяемыми пристагaкaми, cпря-
жeнΡ e возвратных глаroлов. Упітpeблeниe Präsens для обo-нa-
чeния будущего врeмeли. иoвелитeльнoe наклонение. У ıвеpди-
тeльнaи I отрицательная формы. 
Н a р е ч и e. Степени сравнениц нa.peчиц. местoимeніьіе 

Нареч'иц. 

Синтаксис 

П р`е д л о ж е н и e. Предложения простые и сложные. пред-
ложении утверднтелыные, отрицательные и вопросительные. По- 
рядак слов в (иХ, Место главных и втоLроІстепенных чле.нов в 
предложении. 

X КЛАСС 

Лексика 

Словагрный занас — 1500 слов и фразеологических единиц, 
включая усвоенные в IX классе. 

Словооб.разованне. Суффиксы сущестгвителыных: -а t, -an t 
-ar, -or, -ik, -tät, -ur. Префиксы сущеіствительных: ge-, un-, 
miß-, ur-. Префиксы глаголов: ge-, ver-, zer-, ent'-, emp-, bei-. 
nach-, vor-, zu-. 

Грамматика 

Морфология 

г л а r о л. Образование и употребление Plusquamperfekt 
Aktiv. Образование и употребление Präsens, Imperfekt Passiv. 

Синтаксис 

Соглacoвaниe вpeıeн. Основные синтаксич-еакиe комплėкcьі. 
Неличньіe формы глаголов Infinitiv Aktiv л Infinitiv Passiv. 
Употребление инфиІлтивa c частицей zu и без частицы zu. 
Конструкции глаголов haben и sein+ zu+ Infinitiv. Инфинитиıв-
ныe обороты. Конструкции um.., zu, ohne... zu, statt... zu. 
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ФРАНЦУЗСКИЙ Я3Ы К 

ІХ КЛАСС 

Фонетика 

Глаcные звуки чистые и носогвые. Особенгности произноше-
ния гла-сных. Звукосоче•ания. Согласные. Особенности произно-
шения конечных согласных. Ударение в слове и в предложении. 
Отсутствие ударения на служебных словак. Ритмические груп-
nы. Слияние (1іаівоп), сцeпление (eпchainement). 

Правила чтения и орфографии 

французский алфавит. ГЪравила чтения и написания букв и 
буки осочетаний. 

Лексика 

Словарный запас -- 750 слов и фразеологичеоких единиц. 
Способы Образования слов ,во фра.нцузском языке. Суффик-

сы существительных: -ade, -age, -all, -ali, -als, -аівоп. Суффик-
сы прилагательных: -аіп, -аіге, -als, -al, -еих, -іег, -апн: Суффикс 
наречия: -ment. Префвксы глаголоa: a-, en-, em-, dе-, dės-, тė-. 

Грамматика 

Морфология 

А р т и гк л ь. Виды артигкля. Употребление каждого из них. 
І I м я c y щ е гс т в и т en ь н o е. Род сy ществительных. О.бразо- 

гвание множестгвенного числа. 
П р е д л о г и. Значение и функции французских предлогов. 
И м я п.р и л a г а т е л ь н о е. Род и число качественных при- 

лагательных. Степени сравнения. Указателыные, притяжатель- 
ные, вои-росителыные црилагательные. 

1V е с то и м en и я. Личные ліестоимения: лриглагольные и 
самостоятельные. Относительные местоиыения (qui, que), 
Ч и ю л и т e л ь н ы e. Количественные и порядковые числи- 

тельные. Счет от 1 до 1000. 
Гл a г o л. Глаголы І, II и наиб:олее употребительны е глаголы 

III груплы . Глаголы аиоіг и ėčre. Аlестоименны е глаголы. Спря- 
жение и употребление глаголов в présent, passé composé, futur 
simple, imparfait. Повелительное наклонение. Утвердительнйя и 
отрицательная формы. 
Н a р е ч и я. Степени сравнения наречиіг. 
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Синтаксис 

П.р e д л o ж e ни я. Пре.дложегния простые и сложные. Пред- 
ложения утвердительные, отриц•тельные и вопросительные. По- 
рядок слав в них. 

X КЛАСС 

Лексика 

Словар.ны й загпас — 1500 слав и фразеологических единиц, 
включая изученные в ІХ классе. - 

Грамматика 

Морфология 

Г л а гол. Образование и употребление раѕѕё simple и plus-
qие-par;fait; futur immédiat; раѕѕё immédiat. пассивная форма 
глагола. Наклонения. 

Синтаксис 

Согласование вреіен. Неличные фoрмы глагола. Инфини-

тиннъгй оборот. 
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