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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 

637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учѐтом 

распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

русского языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 
 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности еѐ самореализации в различных жизненно важных для человека 

областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 



интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 

сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов 

России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах -

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и 

русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование 

в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; овладение русским языком как средством 

получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определѐнных 

закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского 

языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 



другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит 

в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным 

для изучения. Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, 

составляет 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 

204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в  неделю), в 8 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе  – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, 

конспект. 

 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 



 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространѐнные, нераспространѐнные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 



Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами большинство –

 меньшинство, количественными сочетаниями. 

 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и 

степени, условия, уступки). 

 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнно-личные, 

неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

 

Простое осложнѐнное предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная 

и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... 

и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. 

 

 



Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; правила обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и 

нераспространѐнное обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и 

нераспространѐнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 



4) формирование навыков будущего – креативности, критического 

мышления, кооперации и сотрудничества. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях;  

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 



литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др. );  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

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

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 

8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений (объѐм не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 



Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не 

менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи объѐмом не менее 280 слов: подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не 

менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 120–

140 слов; словарного диктанта объѐмом 30–35 слов; диктанта на основе 

связного текста объѐмом 120–140 слов, составленного с учѐтом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение четвѐртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования 

мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на 

письме правила русского речевого этикета. 

 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; указывать способы 

и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать 

языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 7 и 

более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 200 слов с 

учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать 

тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 



Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 

схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

 

 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), 

выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в 

тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 

Система языка 
 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; 

выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков 

препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; 

использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 



выражения. Применять нормы построения простого предложения, 

использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращѐнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные (понимать особенности 

употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в 

устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства выражения главных членов; различать 

виды односоставных предложений (назывное предложение, определѐнно-

личное предложение, неопределѐнно-личное предложение, обобщѐнно-

личное предложение, безличное предложение); характеризовать 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать 

грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства 

их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и 

неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных 

членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных 

членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки 

знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнѐнные однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложнѐнные обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 



пояснительных и присоединительных конструкций. Применять правила 

постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; правила постановки 

знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции; понимать особенности употребления 

предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 

функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространѐнными и нераспространѐнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в 

рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Русский язык в 

кругу других 

славянских языков 

1     [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922]] 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 Виды речи. 

Монолог и диалог. 

Их разновидности 

4   1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922]] 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Текст 

3.1 Текст и его 

признаки. 

Функционально-

смысловые типы 

5   2 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922]] 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

речи. Смысловой 

анализ текста. 

Информационная 

переработка текста 

Итого по разделу 5  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 Официально-

деловой стиль. 

Жанры 

официально-

делового стиля. 

Научный стиль. 

Жанры научного 

стиля 

5   1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922]] 

Итого по разделу 5  

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 Синтаксис как 

раздел лингвистики 

1     [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922]] 

5.2 Пунктуация. 

Функции знаков 

препинания 

1     [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922]] 

Итого по разделу 2  

Раздел 6. Система языка. Словосочетание 

6.1 Словосочетание 

и  его признаки. 

Виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. Типы 

подчинительной 

связи в 

словосочетании 

5   2 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922]] 

Итого по разделу 5  

Раздел 7. Система языка. Предложение 

7.1 Предложение и его 

основные 

признаки. Виды 

предложений 

6   5 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922]] 

7.2 Двусоставное 

предложение. 

Главные члены 

5     [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922]] 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

предложения 

(грамматическая 

основа) 

7.3 Второстепенные 

члены предложения 

10   3 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922]] 

7.4 Предложения с 

обособленными 

членами. Виды 

обособленных 

членов 

предложения. 

Уточняющие члены 

предложения, 

пояснительные и 

присоединительные 

конструкции 

12   5 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922]] 

7.5 Односоставные 

предложения. Виды 

односоставных 

предложений 

10   3 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922]] 

7.6 Простое 

осложнѐнное 

предложение. 

Предложения с 

однородными 

членами 

10   4 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922]] 

7.7 Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями. 

Обращение. 

Вводные 

конструкции. 

Вставные 

конструкции 

10   5 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922]] 

Итого по разделу 63  

Повторение 

пройденного материала 

8   8 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922]] 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные работы, 

диктанты) 

9 9   [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922]] 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 9 39 

 
 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока  Количество часов Дата 

проведения Всего Контрольные  

работы 

1.  Русский язык в кругу 

других славянских 

языков 

1   

2.  

 
Что такое культура речи. 

Монолог-повествование 
1   

3.  Монолог и диалог 1   

4.  Повторение. Фонетика и 

графика. 
1   

5.  Повторение. Морфемика 

и словообразование. 
1   

6.  Повторение. 

Лексикология. 
1   

7.  Повторение. 

Фразеология. 
1   

8.  Повторение. 

Морфология. 
1   

9.  Повторение. Синтаксис. 1   

10.  Повторение. 

Орфография. 

Правописание н и нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

Практикум 

1   

11.  Повторение. 

Орфография. Слитное и 

раздельное написание не 

и ни с разными частями 

речи. Практикум 

1   

12.  Повторение. 

Правописание сложных 

слов разных частей речи. 

Практикум 

1   

13.  Входная контрольная 

работа 
1 1  



14.  Текст как речевое 

произведение. Виды 

информации в тексте 

1   

15.  Средства и способы 

связи предложений в 

тексте 

1   

16.  Средства и способы 

связи предложений в 

тексте. Практикум 

1   

17.  Сочинение-рассуждение. 

Виды аргументации 
1 1  

18.  Сочинение-рассуждение. 

Практикум 
1 1  

19.  Функциональные 

разновидности 

современного русского 

языка. Научный стиль 

1   

20.  Основные жанры 

научного стиля. 

Информационная 

переработка текста 

1   

21.  Официально-деловой 

стиль 
1   

22.  Жанры официально-

делового стиля 
1   

23.  Повторение по теме. 

Практикум 
1   

24.  Изложение 

подробное/сжатое 
1 1  

25.  Синтаксис как раздел 

лингвистики. Основные 

единицы синтаксиса 

1   

26.  Пунктуация. Функции 

знаков препинания 
1   

27.  Словосочетание, его 

структура и виды 
1   

28.  Типы связи в 

словосочетании 

(согласование, 

управление, 

примыкание) 

1   

29.  Типы связи в 

словосочетании 

(согласование, 

управление, 

примыкание). Практикум 

1   

30.  Синтаксический анализ 

словосочетаний 
1   

31.  Повторение темы. 

Практикум. 
1   

32.  Понятие о предложении. 1   



Основные признаки 

предложения. 

33.  Виды предложений по 

цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Практикум 

1   

34.  Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в простом и 

сложном предложениях с 

союзом и. Практикум 

1   

35.  Виды предложений по 

наличию 

второстепенных членов 

(распространѐнные, 

нераспространѐнные). 

Практикум 

1   

36.  Характеристика человека 1   

37.  Порядок слов в 

предложении. 

Логическое ударение. 

1   

38.  Главные члены 

двусоставного 

предложения. 

Подлежащее и способы 

его выражения 

1   

39.  Сказуемое и способы его 

выражения. Простое 

глагольное сказуемое 

1   

40.  Изложение 

подробное/сжатое 
1 1  

41.  Составное глагольное 

сказуемое 
1   

42.  Составное именное 

сказуемое 
1   

43.  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1   

44.  Нормы согласования 

сказуемого с 

подлежащим 

1   

45.  Второстепенные члены и 

их роль в предложении. 

Дополнение. 

1   

46.  Дополнения прямые и 

косвенные. 
1   

47.  Определение как 

второстепенный член 

предложения и его виды 

1   

48.  Определения 

согласованные и 
1   



несогласованные 

49.  Приложение как особый 

вид определения 
1   

50.  Обстоятельство как 

второстепенный член 

предложения. Виды 

обстоятельств 

1   

51.  Обстоятельство как 

второстепенный член 

предложения. Практикум 

1   

52.  Ораторская (публичная) 

речь 
1   

53.  Второстепенные члены 

предложения. 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложения. 

1   

54.  Повторение темы 

«Двусоставные 

предложения», 

"Второстепенные члены 

предложения". 

Практикум 

1   

55.  Контрольная работа по 

темам "Словосочетание", 

"Двусоставное 

предложение", 

"Второстепенные члены 

предложения" 

1 1  

56.  Односоставные 

предложения. Главный 

член односоставного 

предложения 

1   

57.  Основные группы 

односоставных 

предложений и их 

особенности 

1   

58.  Определѐнно-личные 

предложения 
1   

59.  Неопределѐнно-личные 

предложения 
1   

60.  Неопределѐнно-личные 

предложения. Практикум 
1   

61.  Обобщѐнно-личные 

предложения 
1   

62.  Сочинение-описание по 

картине 
1 1  

63.  Безличные предложения 1   

64.  Безличные предложения. 

Практикум 
1   

65.  Назывные предложения 1   



66.  Синтаксическая 

синонимия 

односоставных и 

двусоставных 

предложений. 

Употребление 

односоставных 

предложений в речи. 

1   

67.  Повторение темы 

«Односоставные 

предложения». 

Практикум 

1   

68.  Понятие о неполных 

предложениях. 

Употребление неполных 

предложений в 

диалогической речи 

1   

69.  Грамматические, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений со словами 

да, нет. 

1   

70.  Понятие об 

осложнѐнном 

предложении 

1   

71.  Понятие об однородных 

членах предложения 
1   

72.  Способы связи 

однородных членов 

предложения и знаки 

препинания между ними. 

Практикум 

1   

73.  Однородные и 

неоднородные 

определения 

1   

74.  Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

1   

75.  Синтаксический анализ 

простого предложения 
1   

76.  Повторение темы 

«Предложения с 

однородными членами». 

Практикум 

1   

77.  Предложения с 

обособленными членами. 

Обособление 

определений 

1   

78.  Виды обособленных 

членов предложения: 
1   



обособленные 

определения. Правила 

обособления 

согласованных 

определений 

79.  Обособление 

приложений 
1   

80.  Обособление 

приложений. Практикум 
1   

81.  Обособление 

обстоятельств 
1   

82.  Обособление 

обстоятельств. 

Практикум 

1   

83.  Обособление 

дополнений 
1   

84.  Обособление 

дополнений. Практикум 
1   

85.  Обособление 

уточняющих и 

присоединительных 

членов предложения. 

1   

86.  Обособление 

уточняющих и 

присоединительных 

членов предложения. 

Практикум 

1   

87.  Повторение темы 

«Предложения с 

обособленными 

членами» 

1   

88.  Контрольная работа по 

темам "Предложения с 

однородными членами", 

"Обособленные члены 

предложения" 

1 1  

89.  Предложения с 

обращениями 
1   

90.  Предложения с 

обращениями. 

Практикум 

1   

91.  Предложения с 

вводными 

конструкциями 

1   

92.  Предложения с 

вводными 

конструкциями. 

Практикум 

1   

93.  Омонимия членов 

предложения и вводных 

слов, словосочетаний и 

1   



предложений 

94.  Предложения со 

вставными 

конструкциями 

1   

95.  Предложения со 

вставными 

конструкциями. 

Практикум 

1   

96.  Знаки препинания в 

предложениях с 

вводными и вставными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями. 

Практикум 

1   

97.  Повторение темы 

«Предложения с 

обращениями, вводными 

и вставными 

конструкциями» 

1   

98.  Итоговая контрольная 

работа за курс 8 класса 
1 1  

99.  Повторение. Типы связи 

слов в словосочетании. 

Культура речи. 

Практикум 

1   

100.  Повторение. Виды 
односоставных 

предложений. Культура 

речи. Практикум 

1   

101.  Повторение. 
Однородные члены 

предложения. 

Пунктуационный анализ 

предложений. 

Практикум 

1   

102.  Повторение. 
Обособленные члены 

предложения. 

Пунктуационный анализ 

предложений. 

Практикум 

1   

  102 9  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 



Русский язык: 8-й класс: учебник, 8 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение», 2023 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Бондаренко М. А. Русский язык. Примерная рабочая программа и поурочные 

разработки. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М. 

А.  Бондаренко.  — М. : Просвещение, 2021.  — 304 с.  — ISBN 978-5-09-

076257-1 

 

  



«Технология» 
8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и 

является одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной 

грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического 

мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного 

подхода в реализации содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями, в том 

числе материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, 

социальными. В рамках освоения программы по технологии происходит приобретение 

базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение 

современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по технологии раскрывает содержание, адекватно отражающее смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и 

самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 

3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области 

обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и 

системы автоматического управления; технологии электротехники, электроники и 

электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых 

продуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и Концепция преподавания 

предметной области «Технология».  

Основной целью освоения технологии является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а 

также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и 

технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и 

строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаѐт возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной 

деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе 

созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех еѐ проявлениях 

(культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 



проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и готовности 

принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и 

структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и 

анализа разнообразных моделей.  

Программа по технологии построена по модульному принципу. 

Модульная программа по технологии – это система логически завершѐнных блоков 

(модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 

результатов, предусматривающая разные образовательные траектории еѐ реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и 

вариативные.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Производство и технологии» 
Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим 

модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, 

что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных 

модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся 

фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на 

основе последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами, 

техническими системами, материалами, производством и профессиональной 

деятельностью.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, 

экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, 

технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного 

использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются 

профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. 

Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного 

проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. 

Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки 

материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и 

областями применения графической информации, с различными типами графических 

изображений и их элементами, учатся применять чертѐжные инструменты, читать и 

выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с 

инструментами и условными графическими обозначениями графических редакторов, 

учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и 

оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами 

подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчѐтов 

по чертежам. 



Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения 

новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи 

укрепления кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, 

в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном 

случае будут планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 
В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его 

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, 

операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в 

рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идѐт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ модели 

позволяет выделить составляющие еѐ элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 

Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания 

технологий. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 
Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления 

автоматизированными системами и их практической реализации на примере простых 

технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 

индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной 

системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в помещении и 

прочее). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 
Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы.  

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. 

Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и 

при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при 

освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, 



хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, 

использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремѐсел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технологии». 

Общее число часов, рекомендованных в 5 классе – 68 часов (2 ч. в неделю), в 6 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 34 часов (1 ч. в неделю), в 8 классе – 34 

часа (1 час в неделю)  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 

5 КЛАСС 
Технологии вокруг нас. Потребности человека. Преобразующая деятельность 

человека и технологии. Мир идей и создание новых вещей и продуктов. 

Производственная деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. 

Материалы и сырьѐ. Естественные (природные) и искусственные материалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальных 

объектов и другие. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация. 

Какие бывают профессии. 

6 КЛАСС 
Производственно-технологические задачи и способы их решения. 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование технических 

устройств. Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. Конструирование и 

производство техники. Усовершенствование конструкции. Основы изобретательской и 

рационализаторской деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания изделий. 

Соблюдение технологии и качество изделия (продукции). 

Информационные технологии. Перспективные технологии. 

7 КЛАСС 
Создание технологий как основная задача современной науки. История развития 

технологий. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народные ремѐсла. Народные ремѐсла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки 

информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. 

Современные и перспективные технологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, 

технологий безотходного производства. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 



8 КЛАСС 
Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость систем 

управления. Устойчивость технических систем. 

Производство и его виды. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. Перспективные 

технологии (в том числе нанотехнологии). 

Сферы применения современных технологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 

Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

5 КЛАСС 
Технологии обработки конструкционных материалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие 

технологии. Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 

Бумага и еѐ свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование 

древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. 

Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе 

с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование 

древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных 

продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, 

круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества 

продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 

приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация 

бытовых и пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового 

изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 



Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертѐж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной 

обуви, прихватка, лоскутное шитьѐ). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке 

изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 КЛАСС 
Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор 

и переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. 

Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового 

металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных 

продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, 

песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учѐтом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертѐж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для 

инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, 

отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 КЛАСС 
Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных 

материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. 

Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые 

соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка 

деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и использование. 



Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. 

Виды промысловых рыб. Охлаждѐнная, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. 

Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. 

Требования к качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса 

птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Модуль «Робототехника» 

5 КЛАСС 
Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. 

6 КЛАСС 
Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических 

устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты 

и команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике. 

7 КЛАСС 
Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование. 

Программирование контроллера, в среде конкретного языка программирования, 

основные инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и 

роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота. 

Учебный проект по робототехнике. 

8 КЛАСС 
История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных воздушных 

судов. 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант 

использования при конструировании роботов. 

Основные принципы теории автоматического управления и регулирования. 

Обратная связь. 

Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными задачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, 

основные инструменты и команды программирования роботов. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 



7 КЛАСС 
Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного 

макетирования. Выполнение развѐртки, сборка деталей макета. Разработка графической 

документации. 

Создание объѐмных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 

трѐхмерными моделями и последующей распечатки их развѐрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. 

Инструменты для редактирования моделей. 

8 КЛАСС 
3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. 

Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. 

Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объѐмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объѐмной модели. 

5 КЛАСС 
Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире 

(вещах). Виды и области применения графической информации (графических 

изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертѐж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров). 

Чтение чертежа. 

6 КЛАСС 
Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертѐжных инструментов и 

приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

 

 

7 КЛАСС 
Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные 

элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. ГОСТ. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение 

геометрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 



Количественная и качественная оценка модели. 

8 КЛАСС 
Применение программного обеспечения для создания проектной документации: 

моделей объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

8 
Введение в автоматизированные системы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим 

процессом. Автоматизированные системы, используемые на промышленных 

предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.  

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение проводников. Основные электрические устройства и 

системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и сигнализации, силовое 

оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка стенда 

программирования модели автоматизированной системы. 

Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 

управлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования, 

библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления 

технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. 

Управление освещением в помещениях. 

Модуль «Животноводство» 

7–8 КЛАССЫ 
Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическое кормление животных; 

автоматическая дойка; 



уборка помещения и другое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в 

животноводстве. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

Модуль «Растениеводство» 

7–8 КЛАССЫ 
Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как 

величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная 

техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их 

плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-

климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные 

комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

использование БПЛА и другое. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвѐртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе. 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз. 

6) трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых 

дел, задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учѐтом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия, универсальные коммуникативные 

учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путѐм изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближѐнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 
уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
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давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс еѐ достижения. 

Умения принятия себя и других: 
признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника 

совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

- организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

- соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 

- грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с 

изучаемой технологией. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии» 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные материалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые 

механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных 

объектов и другие методы; 
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использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назвать и характеризовать профессии. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документацию для 

выполнения творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в 

процессе изготовления изделий из различных материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их 

развития. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремѐсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических 

последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов» 
 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и 

реализовывать еѐ в проектной деятельности; 
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создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий 

для решения прикладных учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, еѐ свойства, получение и применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учѐтом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, 

сверление) по обработке изделий из древесины с учѐтом еѐ свойств, применять в работе 

столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород 

деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально 

сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, 

описывать основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учѐтом безопасных правил еѐ 

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять 

контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при 

обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных 

продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 
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характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учѐтом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертѐж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и 

отделке изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных 

изделий. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, 

возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических 

и экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять 

качество рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять 

качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 

 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на 

создание робототехнического продукта. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 
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называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании 

мобильного робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости 

от задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта. 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматического управления и 

регулирования, методы использования в робототехнических системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей материального 

мира; 

характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать сферы их 

применения; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и направления их 

применения. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. 

Черчение» 
 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, 

эскиз, технический рисунок, чертѐж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, 

буквы и цифры, условные знаки); 

называть и применять чертѐжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием 

чертѐжных инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического 

редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью 

графические тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертѐж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков; 
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уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчѐты по чертежам. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических 

объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертѐжных инструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертѐжных инструментов и 

приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» 
 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного 

обеспечения; 

выполнять развѐртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить 

их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравѐр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трѐхмерного проектирования для создания 

моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравѐр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 
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характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 

«Автоматизированные системы» 
 

К концу обучения в 8 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называть принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

называть основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и 

систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное 

управление технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство» 

 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных 

своего региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства 

своего региона; 

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным 

животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Растениеводство» 

 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространѐнной 

растениеводческой продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 
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называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений 

и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в 

технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
8 класс 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Семейная экономика Вводный инструктаж 1 

  Бюджет семьи 5 

Технологии 

домашнего хозяйства Экология жилища 2 

  

Входной мониторинг. Водоснабжение 

и канализация в доме 2 

Электротехника Бытовые электроприборы 6 

  

Электромонтажные и сборочные 

технологии 4 

  

Д/О Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 2 

Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

Сферы производства и разделение 

труда 2 

  

Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 2 
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Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

Исследовательская и созидательная 

деятельность 8 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

для обучающихся 8 классов  

Планирование составлено на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по английскому языку и авторской программы 

В.Г. Апалькова  к УМК 

«Английский  в фокусе» (Spotlight) для 5–9 классов общеобразовательных организаций  

 (М.: Изд. «Просвещение» 2020). 

    

Учебник: «Английский в фокусе» (Spotlight) для 8 класса авторов  Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко.( М.: Express Publishing: Просвещение, 2020). 
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г.Ульяновск, 2023 

Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) для 8 класса составлена на 

основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022); 
 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (с 

изменениями и дополнениями от 20 мая 2022 г.) 

 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"  

 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 465 ―Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания‖ 

 

Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденного МБОУ СШ № 70.   

Сборника примерных рабочих программ. Английский язык. 2-11 классы. 

Предметная линия учебников "Английский в фокусе": Апальков В.Г.,   Быкова 

Н.И., Поспелова М.Д. – Москва: Просвещение, 2020. – 237с.   

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

важностью изучения иностранных языков в свете формирования и развития всех видов 

речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, 

речемоторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии. В процессе 

обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения 

языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные задачи. 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль 

посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но 

и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые 

способности школьников, привлекает их внимание к различным языковым формам 

выражения мысли в родном и иностранном языках. 
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В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку 

они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение 

иностранным языком, обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль 

посредством разных лексических и грамматических единиц, не только на иностранном, но 

и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые 

способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам 

выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая 

иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, 

учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется 

кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами 

любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.  

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для учащихся 8‐х классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.   

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка согласно примерным программам 

реализуются следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной): 
 - развитие речевой компетенции ‐ совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении,аудировании, чтении, письме); 

 - развитие языковой компетенции ‐ систематизация ранее изученного материала; 
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 - развитие социокультурной компетенции ‐ приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 8-9 классах; формирование умений представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 
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- обеспечить развитие личности ребѐнка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, 

-создать условия для коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

изучаемому языку и преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

 -формировать лингвистические представления, развивать речевые, 

интеллектуальные познавательные способности школьников, а также общеучебные 

умения; 

 -воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Задачи курса: 
1) сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 

изучаемому кругу тем; 

2) систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

3) стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

4) формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

5) умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 

6) умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

 Уровень усвоения: репродуктивно-продуктивный, творческий. 

 

Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа в восьмых 

классах предполагается обучение английскому языку в объеме 3 часов , всего 105 часа, 12 

контрольных работ, входной, промежуточный и выходной контроль. 

 

При реализации общеобразовательных программ в МБОУ СШ № 70 используются 

различные образовательные технологии, в том числе при необходимости (при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введения 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации) дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Общеобразовательная программа 

реализуется организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 
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способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

2) патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4) эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 
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 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

6) трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, и 

потребностей. 

7) экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 
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 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

8) ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределѐнности, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

 проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов 

между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
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 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учѐтом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 
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 обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

Самоорганизация 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

 проводить выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, находить позитивное 

в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 
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Принимать себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ 

право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности еѐ составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

к концу обучения в 8 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 7 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания 

– до 9–10 фраз), выражать и кратко аргументировать своѐ мнение, излагать основное 

содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объѐм – 9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм 

– 9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началу 

сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) 

для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию, определять последовательность главных фактов 

(событий) в тексте; 
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 110 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного (прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объѐмом до 110 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным правилам 

чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределѐнной формы 

глагола (to walk – a walk), глагол от имени существительного (a present – to present), имя 

существительное от прилагательного (rich – the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского 

языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласование времѐн в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police), со сказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 
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конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); 

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и 

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого 

языка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении – 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учѐтом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

1. Общение                          

2. Продукты питания и покупки          

3.  Великие умы человечества 

4. Будь самим собой          

         5. Глобальные проблемы человечества               

         6. Культурные обмены 

         7. Образование 

         8. На досуге   

 

Учебно‐методическое обеспечение курса: 
1.Ваулина Ю. Е.. и др. «Spotlight»: учебник английского языка для  8 класса / Ю. Е. 

Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс ‐ М.: Просвещение, 2020. – 144 с. 

2.Spotlight: книга для учителя / Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2020. 

3.Spotlight: рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2020. 

 

1 триместр - 32ч 

2 триместр - 35ч 

3 триместр - 38ч 

 

МОДУЛЬ 1 Тема модуля: SOCIALISING (Общение)- 13 часов 
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, решение разногласий); 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; 

используют различные приѐмы смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); 

пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения; 

составляют план, тезисы письменного сообщения; 

пишут поздравительные открытки; 

распознают на слух и адекватно произносят звуки, интонационные модели; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

изучают Present tenses, глаголы состояния, различные способы выражения будущего 

времени, степени сравнения прилагательных и наречий, наречия степени и практикуются 

в их правильном употреблении в речи; 

Контроль по Модулю 1. 

МОДУЛЬ 2 Тема модуля: FOOD & SHOPPING (Продукты питания и покупки)- 12 

часов 
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о том, как подростки тратят деньги на карманные расходы; 
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начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой 

штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); 

описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

рассказывают о своих интересах; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте 

развития событий; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронное письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной 

понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение; 

составляют план, тезисы устного сообщения; 

изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has gone/has been to/in; 

единственное/множественное число существительных; порядок имѐн прилагательных; 

предлоги; too/enough; косвенную речь и практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

Контроль по Модулю 2. 

МОДУЛЬ 3 Тема модуля: GREAT MINDS (Великие умы человечества) 12 часов 
рассказывают о своих интересах; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте 

развития событий; 

изучают перфектные времена прошедшего времени. 

Изучают словообразование. 

Контроль по Модулю 3. 

МОДУЛЬ 4 Тема модуля: BE YOURSELF (Будь самим собой!) 12 часов 
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о том, как подростки тратят деньги на карманные расходы; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой 

штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); 

описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

рассказывают о своих интересах; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
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по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте 

развития событий; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронное письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной 

понимания; 

Контроль по Модулю 4. 

МОДУЛЬ 5 Тема модуля: GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) 12 

часов 
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о профессии, учебных предметах; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов); 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение; 

составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; Фразовый глагол «call», 

словообразование. 

Контроль по Модулю 5. 

МОДУЛЬ 6 Тема модуля: CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) 13 часов 
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

описывают тематические картинки; 

представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; 

употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка 

пишут жалобы, 

формируют умение сформулировать свои жалобы, претензии к сервису. 

пишут благодарственное письмо 

изучают фразовый глагол «set». 

Контроль по Модулю 6. 

МОДУЛЬ 7 Тема модуля: EDUCATION (Образование) 13 часов 
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о профессии, учебных предметах; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов); 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 
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воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение; 

составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят интонацию вопросительных 

предложений 

Контроль по Модулю 7. 

МОДУЛЬ 8 Тема модуля: PASTIMES (На досуге) 13 часов 
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о любимых командах; 

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(заказ обеда в ресторане, принятие приглашений или отказ от них); 

описывают ужин в ресторане; 

рассказывают истории собственного сочинения; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

по репликам прогнозируют содержание текста; 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, 

электронные письма) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение; 

составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

пишут официальное электронное письмо; 

 изучают условные предложения, предлоги, сложные прилагательные. 

контроль по Модулю 8. 

итоговый тест 

Творческое применение знаний и умений – 5 часов 

 

 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 8 

классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объѐм текстов для чтения – 400–500 слов.  

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8 

классах. Объѐм текстов не превышает 600 слов. 

 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

и др. 

 

Календарно-тематическое  планирование с учѐтом программы 

воспитания. 
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№ 
Раздел, тема 

урока 
Тип урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся или виды 

учебной деятельности 

Лекс- 

грамм. 

материал 

Вид

, 

фор

ма 

кон

тро

ля 

Планируем

ые 

результаты 

Д/З 

 

1 триместр 32ч 
МОДУЛЬ 1  Socialising /  Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; 

внешность и характеристики человека 12 часов 
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1 

2 
1a Чтение и 

лексика. 
Первый шаг. 

Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закреплени

е  

Прогнозирование 

содержания текста; 

чтение  с пониманием 

основного содержания 

текста. Сообщение в 

связи с прочитанным 

текстом, выражение 

своего отношения к 

прочитанному.  

Л: 

знакомство

; 

прилагател

-е;  

язык тела; 

Гр:Present 

tenses. 

Ф
р
о
н
тал

ь
н
ая
 б
есед

а 

 Уметь 

прогнозиров

ать 

содержание 

текста, 

выделять 

главную 

мысль, уметь 

находить 

ключевые 

слова или 

фразы т с  

1) 

у.2,

3 

с.4 

Wb 

2) 

у.10 

с. 

11 

Sb 

3 1b Аудиро- 

вание и устная 

речь. 

Знакомство  

Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, 

подстановка 

пропущенных  фраз. 

Восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. Аудирование  

с  выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. Описание 

внешности  людей по 

фото. 

Л.: 

знакомство

, семейные 

отношения

, 

отношения 

в 

обществе. 

 У
стн

ы
й

 о
п
р
о
с  

 Уметь вести 

диалог по 

предложенно

й ситуации, 

развитие 

навыков 

устной речи, 

аудирования 

1) 

у.10 

с.13 

Sb 

2) 

у. 

3,4 

с.5  

Wb 

 

4 

 
1c Грамма- 

тика. Наст, буд, 

прош. формы 

глаг.  

Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ 

наст., буд., прош.  видо-

врем. форм глагола. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

употребление   в речи 

глаголов в наст., буд., 

прош. врем. 

Гр:Pr. 

Simple, 

Cont, 

Perfect, 

Perfect 

Cont. (will / 

going to) 

P. Simple 

/Cont. 

К
о
п
. тест 

.\В
ы
п
о
л
н
ен
и
тр
ен
и
р
о
в

о
ч
. у
п
р

 

 Уметь 

распознавать 

и употреблять 

нужную 

форму 

глагола.  

1) 

у.1,

2  

2) у 

3,4  

с.6 

Wb 

5 Входной тест 

 

Контроль 

знаний 

Повторение и 

систематизация 

материала за 7 класс. 

  Cамокоррекци

я, рефлексия 

по материалу 

и освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту 
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6 1d  Лексика и 

устная речь. Кто 

есть кто?  

Урок 

изучение и 

закреплени

я нового  

Анализ способов 

образования степеней 

сравнения прилаг-ых.  

Аудирование с извл. 

основной информации. 

Краткое высказывание 

о фактах и событиях с 

использование идиом. 

Гр.: 

Степени 

сравн-я 

прил-х, 

наречий. 

Л.: 

описание 

внешности

; идиомы; 

У
стн

ы
й

 о
п
р
о
с  

Знать способы 

словообр-я 

прилаг., 

наречий и 

употр-ть их в 

речи.  Уметь 

описывать 

людей, исп-я 

степ. сравн-я. 

1) 

у.1,

2 

с.7 

Wb 

2) 

у. 

3,4 

с.7  

Wb 

7 1e  Письмо. 
Поздравительны

е открытки 

Урок 

развитие 

навыков 

письма. 

Чтение, соотнесение 

типов открыток и фраз. 

Анализ офиц. 

/неофициального 

стилей. Написание 

коротких поздравлений, 

выражение пожеланий. 

Л:    

поздравите

льн-ые 

открытки. 

П
и
сь
м
ен
н
ы
й
 о
п
р
о
с 

 Уметь 

написать 

поздравитель

ную открытку 

другу  по 

образцу,  

знать лексику 

неофиц. 

стиля. 

 у.8 

с.19 

Sb / 

у. 4 

с.8  

Wb 

 

8 1f Лексика и 

грамм-а 

Прилагательные, 

фр.гл. Контроль 

говорения. 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Анализ способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‗get‘ и 

зависимых предлогов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Л.: фр. 

глагол get 

Гр.: 

словообраз

-ие 

прилагател

ьных, 

предлоги. 

В
ы
п
о
л
н
ен
 тр

ен
и
р
о
в
о
ч
н
ы
х
 

у
п
р
аж

н
ен
и
й
  

Знать 

признаки и 

уметь 

распознавать 

и употреблять 

в речи 

предлоги; 

степени 

сравнения 

прилагательн

ых.  

у. 

3,4 

с.9  

Wb 

9 Культ/вед-1 

Этикет  в 

Великобритании.

Контроль 

чтения. Проект. 

Комбиниро

ванный 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

использование 

языковой догадки.  

Написание короткой 

статьи в журнал 

(проект). 

Л.: этикет 

общения. 

Н
ап
и
сан

и
е стать

и
 

Знать  реалии 

страны 

В/британии и 

своей страны, 

уметь 

представлять  

родную 

страну и ее 

культуру  

у. 

2,3 

с.10  

Wb, 

Жу

рна

л 

Spo

tlig

ht 

on 

Rus

sia 

10 Меж/связи-1 

Психология. 

Конфликты. 

Контроль 

письма. 

Комбиниро

ванный 

Чтение текста с полным 

пониманием,  

заполнение пропусков, 

высказывание в связи с 

прочитанным.  

Л.: 

конфликтн

ые 

ситуации; 

чувства 

людей; 

антонимы. 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с 

 Уметь делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным 

текстом. 

с.11 

Wb 
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11 

12 
П\р по теме  

Межличностн. 

взаимоотношени

я в семье. 

Контроль 

аудирования. 

Повторение 

изученного. 

Контроль 

знаний  

Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК (Test 1. 

p 9). Работа над 

ошибками.  

 

 

 Т
ем
ати

ч
, 

п
р
о
м
еж

еск
и
й
, 

п
р
о
м
еж

у
то
ч
н
ы
й

 

Cамокоррекци

я, рефлексия 

по материалу 

и освоению 

речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту  

у.4,

5 

/6,7

* 

с.13 

Wb 

 

МОДУЛЬ 2            Food & Shopping.       Еда и покупки.15 часов 

13 

/1 

14/ 

2 

2a   Чтение и 

лексика  

Еда.  

 

Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Прогнозирование 

содержания текста; 

чтение  с пониманием 

основного содержания 

текста. Высказывание на 

основе прочитанного, 

описание блюда своей 

нац. кухни по вопросам и 

опорн.ЛЕ  

Л.: 

продукты 

питания; 

способы 

приготовле

ния пищи 

(глаголы) 

упр. 1, 5, 6, 

7 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с (ф

р
о
н
тал

ь
н
ая
 р
аб
о
та) 

 Уметь 

понимать 

несложные 

тексты, 

оценивать 

полученную 

информ-ю, 

выражать своѐ 

мнение. Уметь 

делать 

выписки из 

текста, сос-ть 

рассказ на 

основе 

прочитанного. 

1) 

у.1,

2 

с.14 

Wb 

2) 

у.9 

с. 

27 

Sb 

15/

3 
2b Аудиро-вание 

и устн. речь. 

Покупки. 

Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, 

подстановка 

пропущенных  фраз. 

Восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой 

информации.  

Л.: виды 

магазинов; 

покупки; 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с 

 Знать 

правильное 

чтение и 

написание 

новых слов, их 

применение. 

Уметь вести 

диалог – 

запрос 

информ, 

описывать 

картинки. 

1) 

у.1 

с.15

Wb 

2) 

у.9 

с. 

29 

Sb 

16/

4 

17/

5 

2с  Грамма- 

тика. 

 

Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ 

наст., прош.  видо-врем. 

форм глагола. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

употребление   в речи 

глаголов в наст.,  прош. 

времени. 

Гр:Pr.Per 

/ PrP Con. 

Pr. 

Perfect/Pa

st Sim. 

Has gone 

to/ been 

to/ been 

in; 

Артикли  

В
ы
п
о
л
н
ен
и
гр
ам
м
ату

п
р

  

Знать 

признаки и 

уметь 

распознавать, 

употреблять в 

речи артикли,  

формы 

глаголов в 

наст. времени 

1) 

у.1 

с.16 

Wb 

2) 

у. 

4,5 

с.16 

Wb 

18/

6 
2d Лексика и 

устная речь. 

  Любимые 

Урок 

изучение и 

закреплени

Анализ  употребления 

существ-ных, имеющих 

только форму 

Л.: еда; 

приготовле

ние еды; 

У
стн

ы
й
 

о
п
р
о
с

. М
о
н
о

л
о
г 

 Уметь 

определять 

тему, 

 у.5 

с.17

Wb 
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рецепты. я нового  единственного или множ. 

числа.М/диалоги 

этикетного хар-ра.  

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания,   с 

извлечением  заданной 

информации Краткое 

высказывание о  событиях 

на основе услыш.  

идиомы; 

Гр.: сущ-

ные 

единственн

ого и 

мн.числа 

содержание 

текста, 

выделять 

основную 

мысль, делать 

выписки из 

текста. Уметь 

кратко 

высказываться 

о фактах и 

событиях на 

основе прочит. 

 у.9 

с. 

33 

Sb 

19/

7 
2e  Письмо. 

Письмо другу. 

 

Урок 

развитие 

навыков 

письма. 

Чтение, ответы на 

вопросы по 

прочитанному. 

Обсуждение порядка 

написания письма, 

используемой лексики, 

поиск ключевых слов. 

Написание письма неоф. 

стиля по плану с опорой 

на образец.  

Л: 

вступитель

ные, 

завершаю

щие фразы 

Гр.: 

порядок 

прилагател

ьных; 

П
и
сь
м
о

 

 Уметь 

находить 

ключевые 

слова в 

задании. Знать 

порядок 

прилагательны

х и уметь  

употреблять  

их в речи в 

правильном 

порядке. 

у.7  

с. 

35 

Sb 

20/

8 
2f   Лексика и 

грамм-а. 

 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Анализ  значений 

фразового глагола ‗go‘, 

способов 

словообразования отриц. 

прилаг, глаголов и сущ-

ых, зависимых предлогов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Гр. 

:образован

ие отриц. 

прилаг-х,  

сущ-х и 

глаголов; 

Л.: фр. 

глагол go 

В
ы
п
о
л
 тр

ен
и
р
о
в
у
п
р
 

Уметь 

образовывать 

существительн

ые, глаголы  и 

прилагательны

е с  

отрицательны

м значением. 

у. 

3,4 

с.19  

Wb 

21/

9 
Культ/вед 2 

Благотворительн

ость.  

Комбиниро

ванный 

Чтение с извлечением 

нужной информации, 

работа со словарѐм, 

высказывание на основе 

прочит. Написание 

короткой статьи в журнал. 

 У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с/п

и
сь
м
 (и
н
д
и
в
) 

 Уметь 

выбирать 

глав.факты из 

текста, 

применять 

лекс-грамм. 

знания в раб. с 

иняз текст 

у. 

2,3 

с.20 

Wb, 

Жу

рна

л 

Spo

tlig

ht 

on 

Rus

sia   

22/

10 
Экология- 2  

Проблемы 

экологии.  

Комбиниро

ванный 

Чтение текста  с 

извлечением нужной 

информации, с полным 

пониманием 

Л.: 

словообраз

ование: 

глаголы с 

Ф
р
о
н
та

л
ь
н
ая
 

б
есед

а 

Уметь 

понимать 

несложные 

тексты в зав-

у. 

3,4 

с.21 

Wb 
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прочитанного,  

высказывание в связи с  

прочит. 

re- ти от 

коммуник. 

задачи, вести 

диалог-побужд 

к  

23\

11 
Итоговая 

контрольная 

работа 

(аудирование, 

говорение). 

Контроль 

знаний 

Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК (Test 2. p 

13). 

 Итоговый  

контроль. 

у.5,

6  

с.23 

Wb  

24-

25 
   Итоговая 

контрольная 

работа (чтение, 

письмо). 

 

Повторение. 

Контроль 

ЗУН 

 К\р по теме  

«Межличностные 

взаимоотношения в 

семье. Еда и покупки»  на 

основе контр. заданий к 

УМК(Test 2. p 9-13).Р\о 

 Итоговый  

контроль. 

7,8* 

с.23 

Wb 

26,

27 

П\р по теме  Еда и покупки. Домашнее чтение.   

 

МОДУЛЬ 3               Great minds  /  Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру 9 

часов 

28/

1 

 

3a   Чтение и 

лексика  

Изобретения  

 

Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, изуч.чтение,  

выполнение задания на 

множественный выбор, 

работа со словарем, 

сообщение в связи с 

прочитанным, 

выражение своего 

отношения к 

прочитанному.  

Л.: 

изобретени

я; виды 

научной 

деятельнос

ти; 

отрасли 

науки 

 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с (ф

р
о
н
тал

ь
н
ая
 

р
аб
о
та) 

 Уметь читать 

с различными 

стратегиями в 

зависимости 

от 

коммуникатив

ной задачи. 

Распознавать 

и употреблять 

наиболее 

устойчив.слов

осочет.  

1) 

у.3,

4 

с.24 

Wb 

2) 

у.7 

 с. 

43 

Sb 

29/

2 

 

3b Аудиро-вание 

и устн. речь. 

Работа. 

Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, 

подстановка 

пропущенных  фраз. 

Восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. Аудирование  

с  выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Л.: 

профессии; 

работа; 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с. Д

и
ал
о
г 

 Уметь вести 

диалог- 

обмен 

мнениями по 

предложенно

й ситуации, 

развитие 

устной речи, 

аудирования  

1) 

у. 

2,3 

с.25  

Wb 

2) 

у.8 

с.45 

Sb 

30/

3 

 

3с  Грамма- 

тика. 
Прошедшие 

времена 

Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ 

прош.  видо-врем. форм 

глагола. Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

составление рассказа с 

использованием 

Гр.:  Past 

Perfect - 

Past 

Perfect - 

Past Simple 

–Past 

Continuous  

В
ы
п
о
л
н
ен
и
гр
ам

м
ат у

п
р
  

Уметь 

распознавать 

и употреблять 

в речи 

глаголы в 

прошедших 

временах. 

1) 

у.4,

5 

с.26

Wb 

2) 

у. 
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глаголов в прош. 

временах 

11 

с.47 

Sb 

31/

4 

 

3d Лексика и 

устная речь. 

Великие 

ученые.Проект. 

Урок 

изучение и 

закреплени

я нового  

 Прогнозирование 

содержания текста, 

поисков.и изучающее 

чтение, выполнение 

задания на заполнение 

пропусков в тексте 

(множественный 

выбор). Анализ 

употребления ЛЕ.  

Восприятие текста на 

слух с извлеч-м нужной 

информации. 

Высказывание на 

основе прочитанного. 

Л.: 

биография; 

периоды 

жизни 

человека; 

идиомы; 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с 

 Полно и 

точно 

понимать 

содержание 

текста при 

чтении, с 

выбором 

нужной 

информации 

при 

восприятии 

текста на 

слух. Уметь 

делать 

сообщение в 

связи с 

прочит. 

у.8 

с.49 

Sb 

у. 4 

с. 

27 

Wb  

32/

5 
3e  Письмо. 

Письмо другу. 

 

Урок 

развитие 

навыков 

письма. 

Выражение 

последовательности 

событий в 

сложноподчиненных 

предложениях (when, 

while, as soon as, 

before).  Обсуждение 

порядка написания 

рассказа, анализ 

употребления 

прилагательных и 

наречий  в описаниях.  

Гр.: слова-

связки; 

П
и
сь
м
о
   

 Уметь 

написать 

историю по 

плану (120-

180-слов). 

 у.8 

с.51 

Sb / 

у. 4 

с.28  

Wb 

 

2 триместр 35ч 

33/

6 
3f   Лексика и 

грамм-а. 

Контроль 

говорения. 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Анализ способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных, 

значений фразового 

глагола ‗bring ‘, 

трудноразличи- мых 

слов, видо-врем. форм 

глагола. Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Гр.: 

фразовый 

глагол 

bring 

И
н
д
и
в
и
д
. р
аб
 В
ы
п
о
л
н
ен
и
е 

у
п
р
тр
ен
и
р
о
в
о
ч
н
ы
х
 

у
п
р
аж

н
ен
и
й
. 

 Знать 

признаки, 

уметь 

распознавать 

и употреблять 

в речи 

глагольные 

формы в 

прошедшем 

времени, 

фр.глаголы и 

ЛЕ. 

у. 

3,4 

с.29  

Wb 

34/

7 
Культ/вед 3 

Английские 

деньги. 

Контроль 

Комбиниро

ванный 

Чтение текста с извлеч-

м нужной информации,  

выполнение задания на 

словооб- разование, 

Л.: 

словообраз

ование ЛЕ 

с помощью 

И
н
д
и
в
 

р
аб
о
та 

 Знать 

значение 

новых слов,  

способов 

у. 

2,3  

с.30  

Wb, 
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чтения. работа со словарѐм, , 

используя языковую 

догадку.  Написание 

короткого сообщения о 

денежных знаках нашей 

страны. 

суффиксов

,различени

е значений 

слов: 

name-call- 

make 

словообразова

ния глаголов 

от 

существитель

ных,  

 уметь 

составлять 

рассказ с 

опорой на 

прочитанное. 

Жу

рна

л 

Spo

tlig

ht 

on 

Rus

sia 

35/

8 
Меж/связи-3   

История. 

Контроль 

письма. 

Комбиниро

ванный 

Чтение текста с полным 

пониманием,  

установление 

логической 

последователь -ности 

основных событий 

текста,  высказывание в 

связи с прочитанным. 

Проектная работа (по  

выбору уч-ся) 

 У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с (ф

р
о
н
тал

ь
н
ая
 

р
аб
о
та) 

 Уметь 

выделять 

основную 

мысль, 

устанавливать 

логичес- кую 

последователь

ность 

событий, 

делать 

сообщение в  

связи с 

прочитанным. 

у. 

3,4 

с.31 

Wb 

36/

9 

37/

10 

П\р по теме 

Выдающиеся 

люди. Контроль 

аудирования.  

Повторение. 

Контроль 

знаний   

 Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК.(Test 3. 

p 17). 

 

 

 

 

 Тематический 

контроль 

у.5,

6 

/7,8

* 

с.33 

Wb 

Модуль 4  Одежда и мода 11 часов 

38/

1 
4a   Чтение и 

лексика  

Твой имидж  

 

Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку и 

подзаголовкам; 

ознакомительное и 

изучающее 

чтение.Выбор 

заголовков для частей 

текста (выделение 

главной 

мысли)Сообщение в 

связи с прочитанным 

текстом, выражение 

своего отношения к 

прочитанному.  

Гр.: 

страдательный 

залог; 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с (ф

р
о
н
тал

ь
н
ая
 р
аб
о
та) 

 Уметь 

прогнозироват

ь содерж-е 

текста по 

заголовку , 

выделять 

главную 

мысль, уметь 

находить 

ключевые 

слова или 

фразы в 

тексте, делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным. 

1) 

у.

3,

4 

с.

34 

W

b 

2) 

у.

8 

с. 

59 

Sb 

39/

2 
4b Аудиро-вание 

и устн. речь. 

Урок 

развитие 

Чтение  диалога, 

восприятие текста на 

Л.: идиомы; 

Гр.: 

У
с

тны
й
 

о
п

р
о

с.  

 Знать правила 

чтения и 

1) 

у.
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Одежда и мода речевых 

умений. 

слух, драматизация 

диалога. Аудирование  

с  выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. Описание 

одежды  людей по 

картинкам 

каузативная 

форма; 

написания 

новых слов, их 

применение. 

Воспринимать 

текст на слух, 

уметь 

выбирать 

нужную 

информацию. 

4  

с. 

35

W

b   

2) 

у.

9 

с.

61 

Sb 

40/

3 
4с  Грамма- 

тика. 
Страдательный 

залог 

Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ 

наст., буд., прош.  видо-

врем. форм глагола. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

употребление   в речи 

глаголов в наст., буд., 

прош. врем. 

 В
ы
п
о
л
н
ен
и
гр
ам
м
ат у

п
р
  

Знать 

признаки и 

уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи  глаголы 

в пассивном 

залоге. 

1) 

у.

1,

2  

с.

36 

W

b 

2) 

у 

3,

4  

с.

36 

W

b 

41/

4 
4d Лексика и 

устная речь. 

Имидж 

Урок 

изучение и 

закреплени

я нового  

Анализ способов 

образования степеней 

сравнения прилаг-ых.  

Аудирование с извл. 

основной информации. 

Краткое высказывание 

о фактах и событиях с 

использование идиом. 

Л.: фразовый 

глагол put;      

Гр.: предлоги; 

образование 

отрицательных 

прилагательны

х; 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с 

 Уметь 

образовывать 

отрицательну

ю форму 

прилагательн

ых. 

1) 

у.

1,

2 

с.

37 

W

b 

2) 

у. 

4,

5 

с.

37 

W

b 

42/

5 
4e  Письмо. 

Письмо – совет. 

Урок 

развитие 

навыков 

письма. 

Чтение, соотнесение 

типов открыток и фраз. 

Анализ офиц. 

/неофициального 

стилей. Написание 

коротких поздравлений, 

выражение пожеланий. 

ЛЕ: одежда, 

национальный 

костюм; 

И
н
д
и
в
и
д
 р
аб
. 

П
и
сь
м
о
   

 Уметь делать 

выписки из 

текста, 

написать 

письмо-совет.  

  

у.

7 

с.

67 

Sb 

/у.
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4  

с.

38 

W

b 

 

43/

6 
4f   Лексика и 

грамм-а. 

Контроль 

говорения. 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Анализ способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‗get‘ и 

зависимых предлогов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

ЛЕ.: одежда; 

материалы; 

В
ы
п
о
л
 

тр
ен
и
р
о
в
у
п
р
 

В
ы
п
о
л
н
ен
и
е 

у
п
р
тр
ен
и
р
о
в
о
ч
н
ы
х
 

у
п
р
аж

н
ен
и
й
. 

 Знать и уметь 

употреблять 

фр. глаголы, 

предлоги. 

у. 

3,

4 

с.

39  

W

b 

44/

7 
Культ/вед 4 

Национальн. 

костюмы 

Британии.Прое

кт. 

Комбиниро

ванный 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

использование 

языковой догадки.  

Написание короткой 

статьи в журнал 

(проект). 

 Н
ап
и
сан

и
е стать

и
 

Иметь 

представление 

о 

социокультур

ном портрете 

Великобритан

ии. Уметь 

представлять 

родную страну 

и ее культуру. 

у. 

2,

3 

с.

40  

W

b, 

Ж

ур

на

л 

Sp

otl

ig

ht 

on 

Ru

ssi

a 

45/

8 

Экология-4. Эко-

одежда.  

Контроль 

чтения. 

Комбиниро

ванный 

Чтение текста с полным 

пониманием,  

заполнение пропусков, 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

 *Выполнение 

тренировочных 

упражнений, тестов (Sb 

стр. 72, Wb с. 42-43) 

 У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с 

Уметь читать 

с различными 

стратегиями в 

зависимости 

от 

коммуникатив

ной задачи.  

у.

3,

4 

с.

41 

W

b 

Pr

og

re

ss 

ch

ec

k 

с.

72 

46\ П\р по теме  Контроль  Проверочная работа на  Тематический у.5,
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9 Молодеж.мода. 

Контроль 

письма. 

знаний основе контрольных 

заданий к УМК. (Test 4. 

p 22). 

контроль 

 Итоговый  

контроль. 

6 

/7,8

* 

с.43 

Wb 
47  К\р Контроль 

аудирования. 
Промежуточный 

контроль. 

Контроль  

ЗУН 

Контрольная работа по 

теме   «Выдающиеся 

люди. Молодежная 

мода»  на основе 

контрольных заданий к 

УМК. (Mid Test p 26)  

Работа над ошибками. 

Модуль 5 Природные явления. 14 часов  

48, 

49/ 

1,2 

5a   Чтение и 

лексика  

Цунами 

 

Урок -

изучение 

нового и 

первичное 

закреплени

е 

Ролевая игра,сообщение 

на основе прочит; 

Прогноз-е сод-я текста 

по неверб. основам, 

ознак, изуч, чтение; 

Рассказ о своей семье  

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue/material_view/le

sson_templates/583275 

природные 

катаклизмы,ст

ихийные  

бедствия 

Пассивный 

залог у.4 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с (ф

р
о
н
тал

ь
н
ая
 

р
аб
о
та) 

 Уметь читать 

с различными 

стратегиями в 

зависимости 

от 

коммуникатив

ной задачи. 

Уметь 

выделять 

ключевые 

слова и 

фразы.  

1) 

у.3

, 4 

с. 

44 

wb 

2)

у.9 

с.7

5 

sb 

50,

51, 

/3,

4 

5b Аудиро-вание 

и устн. речь. 

Глобальные 

проблемы 

Урок- 

формирова

ние 

речевых 

умений. 

Ознак чтение, поиск 

чтение, аудиров-е с 

выборочным 

извлечением 

информации 

https://uchebnik.mos.ru/a

pp_player/7705 

https://uchebnik.mos.ru/

material/app/90341 

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue/material_view/at

omic_objects/5996494 

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue/material_view/at

omic_objects/5764266 

 

глобальные  

пробле 

мы:упр.1;речев

ое 

взаим-вие у 4,6 

 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с.  

 Воспринимать 

текст на слух, 

уметь 

выбирать 

нужную 

информацию. 

Развитие 

навыков 

устной речи. 

1)

у.1

,2 

с.4

5 

wb  

2) 

у.8 

с7

7 

sb 

52/ 

5 

53/ 

6 

5с  Грамма- 

тика. 
Инфинитив или 

герундий? 

Урок -

формирова

ние 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ 

употребления  

инфинитива и герундия. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

употребление   в речи 

неличных форм глагола 

Infinitive/-ing 

forms: упр. 1-5 

Used to – be 

used to – get 

used to: упр.7 

В
ы
п
о
л
н
ен
и
гр
ам
м
ат 

у
п
р
  

Уметь 

распознавать 

инфинитив и 

герундий, 

уметь 

употреблять в 

речи нужную 

форму 

у.3

,4 

с 

46 

wb 

у.8 

с.7

9 

sb 

54/ 5d Лексика и Урок – Микродиалоги о погода, Устный опрос\ диолг   Уметь вести у. 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/7705
https://uchebnik.mos.ru/app_player/7705
https://uchebnik.mos.ru/material/app/90341
https://uchebnik.mos.ru/material/app/90341
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5996494
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5996494
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5996494
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5764266
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5764266
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5764266
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7 

 
устная речь.  

Погода 

развитие 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков. 

погоде,  поиск чтение, 

изуч. чтение, 

знакомство с 

лексическими 

единицами и идиомами, 

устная диалогическая 

речь по теме «Погода» 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2849/start/ 

 

идиомы с 

лексикой по 

теме «Погода»: 

у 1,5,6,7 

 

диалог 

этикетного 

характера, 

знать и 

распознавать 

новые ЛЕ,  

уметь 

употреблять 

их в речи 

3,4 

с.4

7 

wb 

55/ 

8 

56/ 

9 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(аудирование, 

говорение). 

 

Итоговая 

контрольная 

работа (чтение, 

письмо). 

 

 

 

Контроль 

знаний. 

поиск ,изуч. чтение – 

эссе о проблемах ул. 

движен.в родном 

городе, написание  эссе  

«Свое мнение» (по 

плану) 

https://uchebnik.mos.ru/

material/app/199444 

 

мнения, 

суждения, 

гипотезы   

Сложные союзы 

both  and, either  

or, neither … nor 

П
и
сь
м
о
  эссе 

 Итоговый 

контроль. 

у.6 

с.8

3 

Sb 

/e/

2-

4 

c.4

8 

wb 

57/

10 
5e  Письмо. 

 «Свое мнение».    

 

Урок 

развития 

речевых 

умений 

Анализ способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‗call‘ и 

зависимых предлогов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. Электр. 

письмо другу о 

недавней поездке 

phrasal verbs 

(call): упр.2 

существит. от 

глаг. (-(t)ion, -

ance, у1 

Трудные ЛЕ 

И
н
д
и
в
и
д
. р
аб
о
та В

ы
п
о
л
н
ен
и
е 

у
п
р
тр
ен
и
р
о
в
о
ч
н
ы
х
 у
п
р
аж

н
ен
и
й
. 

 Знать и уметь 

употреблять 

фр. глаголы, 

предлоги. 

Написать 

элект. письмо, 

исп-я 

инфинитив 

или герундий. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи, научить 

писать 

сочинение 

«Свое 

мнение» 

у.3

,4 

с.4

9 

wb 

58/

11 
5f Лексика и 

грамм-а. 

Культ/вед 5 

Шотландские 

коровы  

Урок –

развит 

речевых 

умений. 

Описание шотл. коровы 

на основе прочит,  

поисковое и изучающее 

чтение,  написание 

заметки в 

международный 

журнал. 

https://uchebnik.mos.ru/c

omposer2/lesson/822477/

view 

 У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с 

 Знакомство с 

реалиями 

стран 

изучаемого 

языка, 

обучение 

навыкам 

чтения, 

письма. 

у.4 

с.8

5, 

Ж

ур

на

л 

Sp

otl

igh

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/199444
https://uchebnik.mos.ru/material/app/199444
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/822477/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/822477/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/822477/view


 

 

73 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue/material_view/at

omic_objects/5884790 

 

t 

on 

Ru

ssi

a 

59 

\12 
Меж/связи-5   

Наука.  . 

Урок –

развит 

речевых  

умений 

Сообщение на основе 

прочитанного,  

аудирование с выбором  

извлечением нужной 

информации,   

 

Экология в 

одежде 

 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с 

Обучение 

различным 

видам чтения, 

аудированию, 

устной речи. 

у.6 

с.8

7 

Sb, 

у.4 

с.8

1 

wb 

60,61/

13,14 
П\р по теме 
Природа и 

проблемы экологи 

и. Повторение.  

 

Контроль  

знаний 

Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК. (Test 5. 

p 30). 

Работа над ошибками.  

ПК (грамматика). 

 

 Тематический  

контроль. 

у.5,

6 

/7,8

* 

с.53 

Wb 

                                       

                    МОДУЛЬ 6      Culture exchange /   Достопримечательности, путешествие по странам 

изучаемого языка 16 часов 

62,

63/

1,2 

6a   Чтение и 

лексика  

Необычные 

путешествия 

Урок -

изучение 

нового и 

первичное 

закреплени

е 

Прогноз-е сод-я текста 

по неверб. основам, 

ознак, изуч, чтение,  

сообщение на основе 

прочит;   

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue/material_view/le

sson_templates/284499 

 

отпуск, 

каникулы; 

путешествия, 

виды отдыха, 

занятия 

 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с (ф

р
о
н
тал

ь
н
ая
 

р
аб
о
та) 

 Расширение 

словарного 

запаса, 

запоминание 

новой 

лексики, 

развитие 

навыков 

чтения и устой 

речи.  Уметь 

выделять 

ключевые 

слова и фразы 

1) 

у. 

3,

4 

с. 

54 

w

b 

2)

у.

6 

с.

91 

sb 

64/ 

3 
6b Аудиро-вание 

и устн. 

речь.Проблемы в 

отпуске 

Урок- 

формирова

ние 

речевых 

умений. 

Ознак. чтение, поиск. 

чтение, аудиров-е с 

выборочным 

извлечением 

информации 

Диалог о неудачном 

путешествии. 

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue/material_view/le

sson_templates/284499 

 

ЛЕ: проблемы 

на отдыхе 

 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с. Д

и
ал
о
г 

 Воспринимать 

текст на слух, 

уметь 

выбирать 

нужную 

информацию. 

Развитие 

навыков 

аудирования, 

устной речи. 

у.

8 

c. 

93 

Sb  

у.

1 

с.

55 

w

b 

65,

66/
6с  Грамма- 

тика. 

Урок -

формирова

Сравнительный анализ 

употребления  видо-

Косвенная 

речь/ Reported 

В
ы

п
о

л
н

ени
г

р
а

м
м

ат 

у
п

р
  Уметь 

употреблять  

у. 

8 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5884790
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5884790
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5884790
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/284499
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/284499
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/284499
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/284499
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/284499
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/284499
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4,5 Косвенная речь ние 

языковых 

навыков. 

времен. форм глагола в 

косвенной речи. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue/material_view/le

sson_templates/458129 

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue/material_view/le

sson_templates/437215 

https://uchebnik.mos.ru/e

xam/test/training_spec/27

874/task/1 

 

Speech 

 

косвенную 

речь в 

различных 

типах 

предложений, 

использовать 

согласование 

времен. 

с. 

95 

Sb

, 

у.

3,

4 

с.

56 

w

b 

67/ 

6 
6d Лексика и 

устная речь. 

Средства 

передвижения 

Урок –

развитие 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков. 

Устное высказывание о 

видах транспорта,  

путешествии, поиск 

чтение, изуч. чтение, 

знакомство с 

лексическими 

единицами и идиомами, 

обсуждение на основе 

прочитанного, 

аудирование коротких 

текстов с извлечением 

нужной информации. 

https://uchebnik.mos.ru/

material/app/127849 

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue/material_view/le

sson_templates/458129 

 

Предлоги at-on 

в выражениях 

по теме 

«Транспорт»,  

виды 

транспорта; 

идиомы  

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с 

 Расширение 

словарного 

запаса. 

Развитие 

навыков 

чтения, 

аудирования, 

говорения. 

Уметь 

прогнозироват

ь 

пропущенные 

слова в 

связном 

тексте.  

у. 

11 

с.

97 

Sb 

у. 

3,

4 

с. 

57 

w

b 

 

3 триместр 38ч 

68/ 

7 
6e  Письмо. 

Личное письмо 

Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

Ознак, поисковое и 

изучающее чтение,  

личное письмо-

благодарность 

полуофициального 

стиля. 

https://uchebnik.mos.ru/a

pp_player/87737 

 

ЛЕ: обменные 

поездки  

П
и
сь
м
о
   

 Уметь писать 

личное  письмо 

полуофициал. 

стиля, выраж.е 

благодарность, 

используя 

формулы 

речевого 

этикета, 

принятые в 

стране 

изучаемого яз 

у.

3 

с. 

58 

w

b 

69,

70 

8,9 

6f   Лексика и 

грамм-а. 

Контроль 

чтения. 

Урок 

развития 

речевых 

умений 

Анализ способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‗set‘ и 

Фр. гл. ‗set‘, 

слов-е сущ-

ных -ness, -

ment, Трудные 

И
н
д
и
в
и

д
. 

р
аб
о
та 

В
ы
п
о
л
н

ен
и
е 

у
п
р
тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
х
 

у
п
р
аж

н
е

н
и
й
. 

 Развитие 

лексических и 

грамматическ

их навыков.  

у. 

3,

4 

с. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/458129
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/458129
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/458129
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/437215
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/437215
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/437215
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/27874/task/1
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/27874/task/1
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/27874/task/1
https://uchebnik.mos.ru/material/app/127849
https://uchebnik.mos.ru/material/app/127849
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/458129
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/458129
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/458129
https://uchebnik.mos.ru/app_player/87737
https://uchebnik.mos.ru/app_player/87737
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 зависимых предлогов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

https://uchebnik.mos.ru/

material/app/89559 

https://uchebnik.mos.ru/

material/app/27975 

 

ЛЕ, предлоги Знать и уметь 

употреблять 

фр. глаголы, 

предлоги. 

59 

w

b 

 

71/

10 
Культ/вед 6 

Темза Контроль 

письма. 

Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, выделение 

главной идеи текста, 

использование 

языковой догадки, 

применение способов 

словообразования.  

Написание короткой 

статьи в школьн. 

журнал. 

 И
н
д
и
в
 р
аб
о
та\ П

и
сь
м
о

 

 Знакомство с 

реалиями 

страны изуч 

языка. Уметь 

выделять 

основную 

мысль, 

выбирать глав 

факты из 

текста, 

составлять 

текст с опорой 

на образец.  

у. 

5 

с. 

10

1 

Sb 

Ж

ур

на

л 

Sp

otl

ig

ht 

on 

Ru

ssi

a 

72/

11 
Экология 6   

Памятники 

культуры в 

опасности. 

Урок –

развитие 

речевых 

умений 

Сообщение на основе 

прочитанного,  

аудирование с  

извлечением нужной 

информ,   Проектная 

работа (по выбору уч-

ся) 

 П
р
о
ек
тн
 р
аб
о
та (п

о
 в
ы
б
о
р
у
) 

Обучение 

различным 

видам чтения, 

устной речи. 

у. 

6 

c.

10

3 

Sb

/ 

у.

3,

4 

с. 

61 

w

b 

73\

12  
П\р по теме  

Достопримечател

ьности. Контроль 

говорения.  

Контроль 

знаний 

Проверочная работа  на 

основе контрольных 

заданий к УМК.(Test 6. 

p 34) 

https://videouroki.net/blo

g/videoreportazh-o-

velikobritanii.html 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2901/main/ 

 Тематический 

контроль. 
у.5,

6 

/7,8

* 

с.6

3 

Wb 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/89559
https://uchebnik.mos.ru/material/app/89559
https://uchebnik.mos.ru/material/app/27975
https://uchebnik.mos.ru/material/app/27975
https://videouroki.net/blog/videoreportazh-o-velikobritanii.html
https://videouroki.net/blog/videoreportazh-o-velikobritanii.html
https://videouroki.net/blog/videoreportazh-o-velikobritanii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2901/main/
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https://videouroki.net/blo

g/7-best-museums-in-the-

uk.html 

 

74,

75\

77 

Контроль 

аудирования.  

Повторение. 

 

Контроль  

ЗУН 

К\ р по теме   «Природа 

и проблемы экологии. 

Достопримечательнос

ти», на основе 

контрольных заданий к 

УМК (Test 6. p 34). 

Работа над ошибками. 

ПК (грамматика). 

  

76 В\ф‘Window on Britain’. Повторение изученного (отработка грамматических навыков).   

 

 

  

МОДУЛЬ 7      Education  /   Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним 13 часов  

77,

78/

1,2 

7a   Чтение и 

лексика  

Поколение М 

Урок -

изучение 

нового 

ипервичное 

закреплени

е 

Диалог-обмен 

мнениями, поисковое и 

изучающее чтение, 

устное сообщение на 

основе прочитанного   

 

ЛЕ: средства 

массовой 

информации 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с (ф

р
о
н
тал

ь
н
ая
 

р
аб
о
та) 

 Расширение 

словарного 

запаса, 

запоминание 

новой 

лексики, 

развитие 

навыков 

чтения и устой 

речи.  Уметь 

выделять 

ключевые 

слова и фразы  

у.

10 

с. 

10

7 

Sb

, 

у. 

4   

с.6

4 

wb 

79/ 

3 
7b Аудиро-вание 

и устная речь. 

 Школа 

Урок- 

формирова

ние 

речевых 

умений. 

Описание картинки, 

ролевая игра, поисковое 

и изучающее чтение, 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания 

 

 

ЛЕ: 

образование, 

школа, 

экзамены 

 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с. Д

и
ал
о
г 

 Воспринимать 

текст на слух, 

уметь 

выбирать 

нужную 

информацию. 

Развитие 

навыков 

аудирования, 

устной речи. 

у.

1, 

2 

с.6

5 

wb 

80,

81/

4,5 

7с  Грамма- 

тика. 
Модальные 

глаголы 

Урок -

формирова

ние 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ 

употребления  

модальных глаголов, 

выражающих 

предположение, 

возможность, критику. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Модальные  

глаголы 

 

 

В
ы
п
о
л
н
ен
и
гр
ам
м
ат 

у
п
р
  

Знать 

различия в 

значении 

модальных 

глаголов, 

уметь их 

употреблять. 

у. 

3,

4 

с.6

6 

wb 

82/ 7d Лексика и Урок – Поисковое  и профессии в Устный опрос  Закрепление у. 

https://videouroki.net/blog/7-best-museums-in-the-uk.html
https://videouroki.net/blog/7-best-museums-in-the-uk.html
https://videouroki.net/blog/7-best-museums-in-the-uk.html
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6 устная речь. 

Профессии в 

СМИ 

развитие 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков. 

изучающее чтение. 

Обсуждение на основе 

прочитанного,  

аудирование с 

пониманием основного 

содержания 

СМИ; идиомы 

по теме 

«Новости» 

 

новой 

лексики. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

3,

4 

с.6

7 

wb   

83/

7 
7e  Письмо. 

Эссе «За и 

против»   

Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

Ознакомительное и 

изучающее чтение,  

обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения 

современ-ные 

технологии  

 Linkers 

(средства 

логической 

связи в тексте) 

П
и
сь
м
о
  эссе 

 Развитие 

умения писать 

сочинение по 

плану, знание 

слов-связок 

у.

8 

с. 

11

5 

Sb 

84/

8 
7f   Лексика и 

грамм-а. 

Контроль 

письма. 

 

Урок 

развития 

речевых 

умений 

Поисковое и изучающее 

чтение, высказывания 

на основе 

прочитанного,  Заметка 

в международный 

журнал 

phrasal verbs 

(give): 

словообразова

ние 

предлоги 

И
н
д
и
в
и
д
. 

р
аб
о
та 

В
ы
п
о
л
н
ен
и
е 

у
п
р
тр
ен
и
р
о
в
о
ч
н

ы
х
 у
п
р
аж

н
ен
и
й
. 

 Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Закрепление 

новой 

лексики. 

у. 

3,

4 

с.6

9 

wb   

85/

9 
Культ/вед 7  
Колледж 

Святой Троицы 

в Дублине. 

Контроль 

чтения.  

Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

Поисковое и изучающее 

чтение,  сообщение на 

основе прочитанного,  

 У
стн

ы
й
 

о
п
р
о
с 

 Знакомство с 

реалиями 

стран 

изучаемого 

языка. 

у.

6 

с.1

17

, 

 

86/

10 
Меж/связи 7   

Компьютерные 

сети. Проект. 

Урок –

развитие 

речевых 

умений 

Поисковое и изучающее 

чтение.   Высказывания 

на основе 

прочитанного. Заметка 

в международ-ный 

журнал. 

Проектная работа (по 

выбору уч-ся) 

 П
р
о
ек
тн
 р
аб
о
та (п

о
 в
ы
б
о
р
у
) 

Обучение 

различным 

видам чтения, 

устной речи. 

у.

3,

4 

с.7

1 

wb 

Ж

ур

на

л 

Sp

otl

ig

ht 

on 

Ru

ssi

a 

87\

11 
Англ  в фокусе в 

России-7. П\р по 

теме Школьное 

образование  

  

Урок 

развит 

речевых 

умений 

Ознакомительное 

чтение. 

*Выполнение 

тренировочных 

упражнений, тестов (Sb 

стр. 120, Wb с. 72-73).  

 У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с 

  Уметь делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным 

текстом. 

Cамокоррекция

, подготовка к 

с.9

Pr

og

res

s 

ch

ec



 

 

78 

 

 

п\р k 

с.1

20 

88,

89/ 

12,

13 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(аудирование, 

говорение). 

 

Итоговая 

контрольная 

работа (чтение, 

письмо). 

 

Контроль 

знаний 

Проверочная работа  на 

основе контрольных 

заданий к УМК.(Test 7. 

p 38). Работа над 

ошибками.  

 

 

 Итоговый 

контроль. 

 

у.5,

6 

/7,8

* 

с.73 

Wb 

МОДУЛЬ 8      Pastimes  /   Досуг, влечения, спорт. 15 часов 

90,

91/

1,2 

8a   Чтение и 

лексика  

Экстремальные 

увлечения 

Урок -

изучение 

нового 

ипервичное 

закрепление 

Поисковое и изучающее 

чтение, устное 

сообщение на основе 

прочитанного.  

Написание короткого 

сообщения для 

международного 

молодежного журнала о 

любимом виде спорта. 

 

ЛЕ: 

интерес

ы и 

увлечен

ия 

 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с 

(ф
р
о
н
тал

ь
н
ая
 р
аб
о
та) 

 Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативн

ой задачи. 

Уметь выделять 

ключевые слова 

и фразы.  

у.7 

 с. 

12

3 

Sb

, у. 

4   

с.7

4 

wb 

92/

3 
8b Аудиро-вание 

и устн. речь. 

Спорт 

Урок- 

формирован

ие речевых 

умений. 

Описание картинок, 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания, нужной 

информации, диалог-

расспрос 

с опорой на образец 

 

ЛЕ: 

виды 

спорта: 

  

 

У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с. Д

и
ал
о
г 

 Воспринимать 

текст на слух, 

уметь выбирать 

нужную 

информацию. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение. 

у.1

1 

с. 

12

5 

Sb

, у. 

2   

с.7

5 

wb 

93,

94/

4,5 

8с  Грамма- 

тика. 
Условные 

придаточные 

предложения 

Урок -

формирован

ие языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ 

употребления  

условных придаточных 

предложений, 

выражающих реальные 

/ нереальные условия. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Conditio

nals (0, 

1, 2, 3); 

if-unless: 

упр. 1-4, 

6,  7, 9, 

10 

 

В
ы
п
о
л
н
ен
и
гр
ам
м
ат у

п
р
  

Знать средства 

и способы 

выражения 

условия, уметь 

распознавать 

реальные 

/нереальные 

условные 

придаточные 

предложения 

у.1

1 

с. 

12

7 

Sb

, у. 

4   

с.7

6 

wb 

95/

6 

 

8d Лексика и 

устная речь.  

Спорт 

Урок –

развитие 

речевых 

Поисковое  и 

изучающее чтение. 

Обсуждение на основе 

«Спорт»

; 

идиомы 

У
стн

ы
й
 

о
п
р
о
с 

 Уметь вести 

диалог 

этикетного 

у.9 

с. 

12
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умений и 

язык. 

навыков. 

прочитанного,  

аудирование с 

пониманием основного 

содержания 

с 

лексико

й по 

теме 

«Спорт»

:  упр. 3, 

4, 5, 6, 7, 

8 

характера, 

знать и 

распознавать 

новые ЛЕ,  

уметь 

употреблять их 

в речи 

9 

Sb

, у. 

4,5   

с.7

7 

wb 

96/

7 
8e  Письмо. 

Заявление о 

вступ. в клуб  

Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

Ознакомительное и 

изучающее чтение,  

обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения 

запрос, 

заявлени

я (о 

приеме в 

клуб) 

упр.1 

П
и
сь
м
о
  ан

к
ета 

 Уметь 

заполнять 

анкеты и 

формуляры  

у.6 

с. 

13

1 

Sb

, 

/у. 

4   

с.7

8 

wb 

97/

8 
8f   Лексика и 

грамм-а. 

 

Урок 

развития 

речевых 

умений 

Поисковое и изучающее 

чтение, высказывания 

на основе 

прочитанного,  Заметка 

в международный 

журнал 

phrasal 

verbs 

(take): 

упр.1;слов

-е 

прил.у.4тр

удные ЛЕ 

у.2 

предлоги  

у.3,5 

И
н
д
и
в
и
д
. р
аб
о
та 

В
ы
п
о
л
н
ен
и
е 

у
п
р
тр
ен
и
р
о
в
о
ч
н
ы
х
 

у
п
р
аж

н
ен
и
й
. 

 Знать и уметь 

употреблять фр. 

глаголы, 

предлоги. 

Написать элект. 

письмо, исп-я 

инфинитив или 

герундий. 

у. 

3, 

4   

с.7

9 

wb 

98/

9 
Культ/вед 8 

Талисманы.  

Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

Поисковое и изучающее 

чтение,  сообщение на 

основе прочитанного 

 И
н
д
и
в
и
д
у
ал
ьн
ая
 р
аб
о
та 

  у.6 

с. 

13

3 

Sb

, у. 

3,4 

с.8

0 

wb 

99/

10 
Экология 8   

Экологичес-кий 

проект  

A.W.A.R.E 

Урок –

развитие 

речевых 

умений 

Поисковое и изучающее 

чтение.   Высказывания 

на основе 

прочитанного. Заметка 

в международный 

журнал. 

 У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с 

 у.6 

с. 

13

5 

Sb

, у. 

4,5   

с.8

1 

wb 
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Критерии оценивания говорения 
Монологическая форма 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры 

используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

 «4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

10

0\1

1 

Англ  в фокусе в 

России-8.  

Урок развит 

речевых 

умений 

Ознакомительное 

чтение. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, тестов (Sb 

стр. 120, Wb с. 72-73) 

 У
стн

ы
й
 о
п
р
о
с 

В
ы
п
о
л
н
ен
и
е 

у
п
р
тр
ен
и
р
о
в
о
ч
н
ы
х
 

  Уметь делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным 

текстом. 

Cамокоррекция, 

подготовка к п\р 

с.9

Pr

og

res

s 

ch

ec

k 

с.1

20 

10

1 

/12 

П\р по теме 

Досуг,влечения, 

спорт.   

Обобщ, 

системат-я,  

Проверочная работа  на 

основе контрольных 

заданий к УМК.(Test 8. 

p 42). Работа над 

ошибками.  

  у.5

,6 

/7,

8* 

с.8

3 

W

b 

10

2-

10

3 

 Досуг, 

влечения,спорт. 

Выходной 

контроль. 

Контроль 

ЗУН 

К\ р на основе 

контрольных заданий к 

УМК (Exit Test. p 46). 

Работа над ошибками. 

(грамматика). 

 Итоговый контроль. 

104-105         

 Повторение изученного (отработка грамматических навыков). 
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«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания тестов: 

90%–100% выполнение – «5» 

75%–89% – «4» 

50%–74% – «3» 

менее 50% – «2» 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Английский в фокусе» для 8 класса 

общеобразовательных школ, Ю.Е. Ваулина. ‐ М.: Просвещение, 2020. 

Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 8 класса 

общеобразовательных школ, Ю.Е. Ваулина. ‐ М.: Просвещение, 2020 

(электронный/печатный вариант). 

Ваулина Ю.Е.Учебник «Английский в фокусе» для 8 класса общеобразовательных школ, 

Ю.Е. Ваулина. ‐ М.: Просвещение, 2020. 

Английский язык. 2-11 классы. Сборник примерных рабочих программ. Предметная 

линия учебников "Английский в фокусе": Апальков В.Г., Быкова Н.И., Поспелова М.Д. ‐ 
М.: Просвещение, 2020. – 237с. 
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Электронные образовательные ресурсы:  
Интернет-сайт УМК «Английский в фокусе» http://prosv.ru/umk/spotlight 

Интернет-ресурсы РЭШ, МЭШ, Учи.ру. 

https://resh.edu.ru/ 

www.openclass.ru 

http://www.exams.ru/ 

www.mingoville.com 

www.englishteachers.ru 

http://www.voanews.com/specialenglish 

http://www.mes-english.com/ 

https://videouroki.net/,  

https://english-study-cafe.ru 

http://www.edu.ru –каталог образовательных интернет -ресурсов; 

http://www.ege.edu.ru - портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена;  

http://www.profile-edu.ru - сайт по профильному обучению; 

http://www.auditorium.ru - Российское образование – сеть порталов 

http://www.teacher-edu.ru – научно-методический центр кадрового обеспечения общего 

образования ФИРО МОН РФ  

http://www.apkro.ru – сайт модернизации общего образования РФ 

http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ 

http://school.edu.ru – российский образовательный портал 

http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования 

http://eng.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Английский язык" /методические 

материалы/  

http://som.fsio.ru – Сетевое объединение методистов 

http://it-n.ru – Сеть творческих учителей 

http://www.lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru – Виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза 

учебников)  

http://www.ug.ru - Сайт Учительской газеты 

http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 

http://www.titul.ru/central/index-Учебно-методический журнал «Английский в школе» 

https://www.youtube.com/user/PortalUchmet- Учебно-методический портал  

http://www.correctenglish.ru/reading/- Учебная литература по английскому языку  

МБОУ СШ №70 

 

http://prosv.ru/umk/spotlight
http://www.openclass.ru/
http://www.exams.ru/
http://www.mingoville.com/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.mes-english.com/
https://videouroki.net/
https://english-study-cafe.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей 

истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, 

она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной 

стороны, высокий уровень обобщенности, с другой – глубокая степень 

психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, 

окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие 

важнейшие качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, 

сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет 

музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и 

мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие 

века и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. 

Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 

кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков, 

передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – 

подсознательном – уровне. 

Музыка – временно е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность 

музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-

следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный 

опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 

личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в 

эстетическое и нравственное развитие обучающегося, формирование всей 

системы ценностей. 
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Изучение музыки необходимо для полноценного образования и 

воспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер, творческого потенциала.  

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание 

музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 

личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсальной формы 

невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, 

эффективного способа авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания;  

осознание социальной функции музыки, стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного 

проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики ее 

воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных 

ценностей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития 

культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства, освоение ключевых элементов 

музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших 

образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 
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ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности 

в связи с прослушанным музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на 

доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности 

на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых 

программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, 

танец, двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала и допускает вариативный подход к 

очередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных 

рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные, 

реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом 

этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, 

потребностей и возможностей обучающихся, их творческих способностей.  

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой начального общего образования и 

непрерывность изучения учебного предмета:  

инвариантные модули: 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  

вариативные модули: 

модуль № 5 «Музыка народов мира»;  

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  

модуль № 7 «Духовная музыка»;  
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модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды 

деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 

обозначены «вариативно». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих 

проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, 

география, история, обществознание, иностранный язык. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Инвариантные модули 

 

Модуль № 1 «Музыка моего края»  

Фольклор – народное творчество. 

Содержание: Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры 

детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и 

видеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр. 

Календарный фольклор. 

Содержание: Календарные обряды, традиционные для данной местности 

(осенние, зимние, весенние – на выбор учителя). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях; 
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разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

участие в народном гулянии, празднике на улицах своего города, поселка. 

Семейный фольклор. 

Содержание: Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: 

свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-причитания. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики 

традиционных образов; 

разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по 

выбору учителя); 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 

Наш край сегодня. 

Содержание: Современная музыкальная культура родного края. Гимн 

республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, 

деятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных 

композиторов; 

знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров 

культуры и искусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, 

концертов, написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной 

культуры своей малой родины (композиторам, исполнителям, творческим 

коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных 

мелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), 

направленныена сохранение и продолжение музыкальных традиций своего 

края. 

 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

Россия – наш общий дом. 

Содержание: Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов 

нашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при 

изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее 
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трех региональных традиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей 

(например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский или 

марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыка 

Адыгеи). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более 

удаленных географически, а также по принципу контраста мелодико-

ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской 

Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть 

представлена русская народная музыка). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких 

регионов в аудио- и видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр разных народов России; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного); 

жанра, характера музыки. 

Фольклорные жанры. 

Содержание: Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, 

эпос, танец. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио-и 

видеозаписи; 

аутентичная манера исполнения; 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки разных народов; 

выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, 

лирических и эпических песенных образцов фольклора разных народов 

России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере 

изученных народных танцев и песен; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных 

народов России; музыкальный фестиваль «Народы России». 

Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. 

Содержание: Народные истоки композиторского творчества: обработки 

фольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных 



 

 

90 

 

 

образов, характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство 

композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Виды деятельности обучающихся: 

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в 

композиторской обработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, 

концерт, квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные 

мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития 

фольклорного тематического материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие 

тему отражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов 

(на примере выбранной региональной традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), 

посвященного данной теме; 

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам 

просмотра. 

На рубежах культур. 

Содержание: Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в 

пограничных территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая 

гармошка), выявление причинно-следственных связей такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-

исполнителей, исследователей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение 

(участие) в фестивале традиционной культуры. 

 

Модуль № 3 «Русская классическая музыка» 

(изучение тематических блоков данного модуля целесообразно 

соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное 

музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к 

творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие 

круга национальных сюжетов, образов, интонаций). 

Образы родной земли. 

Содержание: Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвященные картинам русской природы, 
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народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, 

С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки 

русских композиторов, полученного на уровне начального общего 

образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости 

русскому фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных 

произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений; посещение концерта классической музыки, в программу 

которого входят произведения русских композиторов. 

Золотой век русской культуры. 

Содержание: Светская музыка российского дворянства XIX века: 

музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенности 

отечественной музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. 

Глинки, П.И.Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ 

художественного содержания, выразительных средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

лирического характера, сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвященных русской культуре XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной 

музыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX 

века; реконструкция костюмированного бала, музыкального салона. 

История страны и народа в музыке русских композиторов. 

Содержание: Образы народных героев, тема служения Отечеству в 

крупных театральных и симфонических произведениях русских 

композиторов (на примере сочинений композиторов – Н.А.Римского-

Корсакова, А.П.Бородина, М.П.Мусоргского, С.С.Прокофьева, 

Г.В.Свиридова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ 

художественного содержания и способов выражения патриотической идеи, 

гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотического содержания, сочиненного русским композитором-

классиком; 

исполнение Гимна Российской Федерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвященных творчеству композиторов – членов русского музыкального 

общества «Могучая кучка»; просмотр видеозаписи оперы одного из русских 

композиторов (или посещение театра) или фильма, основанного на 

музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русский балет. 

Содержание: Мировая слава русского балета. Творчество композиторов 

(П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), 

балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской балетной музыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях 

российских балетных трупп за рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории 

создания знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, 

балетмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 

Русская исполнительская школа. 

Содержание: Творчество выдающихся отечественных исполнителей 

(А.Г. Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и 

другие исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 

городе. Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных 

музыкантов, оценка особенностей интерпретации; 

создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 



 

 

93 

 

 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям 

известных отечественных исполнителей классической музыки. 

Русская музыка – взгляд в будущее. 

Содержание: Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, 

синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. 

Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, 

эстетическими и технологическими идеями по расширению возможностей и 

средств музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении 

технических средств в создании современной музыки; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию 

музыкальной электроники в России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, 

программных продуктов и электронных гаджетов. 
 

Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» 

Камерная музыка. 

Содержание: Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, 

вокализ). Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). 

Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежныхи 

русских композиторов), анализ выразительных средств, характеристика 

музыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной 

наглядной схемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и 

инструментальных жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с 

соблюдением основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – 

трехдольный метр);  

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 

выражение музыкального образа камерной миниатюры через устныйили 

письменный текст, рисунок, пластический этюд. 

Циклические формы и жанры. 
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Содержание: Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 

Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, 

контраст основных тем, разработочный принцип развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного 

художественного замысла цикла; 

разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной из классических 

сонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в 

них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). 

Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной 

увертюры, классической 4-частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, 

пластическое интонирование), наблюдение за процессом развертывания 

музыкального повествования; 

образно-тематический конспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов 

симфонической музыки; 

слушание целиком не менее одного симфонического произведения; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) 

симфонической музыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта 

(сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать 

аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

Театральные жанры. 

Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального 

спектакля: увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные 

номера главных героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. 

Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 



 

 

95 

 

 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов; 

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, 

слушание данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и 

профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей; 

различение, определение на слух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровых групп, тембров инструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе 

виртуального); предварительное изучение информации о музыкальном 

спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее яркие 

музыкальные номера); 

последующее составление рецензии на спектакль. 

Вариативные модули 

Модуль № 5 «Музыка народов мира»  

(изучение тематических блоков данного модуля в календарном 

планировании целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка 

моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая 

смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных 

разделов программы между собой). 

Музыка – древнейший язык человечества. 

Содержание: Археологические находки, легенды и сказания о музыке 

древних. Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, 

оркестр, лады, учение о гармонии). 

Виды деятельности обучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией 

музыкальных артефактов древности, последующий пересказ полученной 

информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение 

тотемному животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции 

в музыкальном искусстве XVII—XX веков». 

Музыкальный фольклор народов Европы.  
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Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского 

фольклора (для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 

национальных культур из следующего списка: английский, австрийский, 

немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, 

венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должна 

быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том 

числе, но не исключительно – образцами типичных инструментов, жанров, 

стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор – 

кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор – мазурка, полонез; 

французский фольклор – рондо, трубадуры; австрийский фольклор – 

альпийский рог, тирольское пение, лендлер). Отражение европейского 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

европейского фольклора и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам 

изученных традиций народов Европы (в том числе в форме рондо). 

Музыкальный фольклор народов Азии и Африки. 

Содержание: Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-

ладовая основа музыки стран Азии (для изучения данного тематического 

блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные традиции из следующего 

списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), 

уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли 

музыки в жизни людей. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Африки и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

азиатского фольклора и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных 

инструментах; 

вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и 

Африки». 

Народная музыка Американского континента. 
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Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, 

спиричуэлс, самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного 

происхождения. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические 

импровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции. 

Модуль № 6 «Европейская классическая музыка»  

Национальные истоки классической музыки. 

Содержание: Национальный музыкальный стиль на примере творчества 

Ф. Шопена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитора 

классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального 

языка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для 

рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых 

композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать 

ритмические примеры из числа изучаемых классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном 

разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских 

композиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотр 

художественных и документальных фильмов о творчестве выдающих 

европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; 

посещение концерта классической музыки, балета драматического спектакля. 

Музыкант и публика. 

Содержание: Кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. 

Паганини, Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, 

миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. 

Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами виртуозной музыки; 
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размышление над фактами биографий великих музыкантов – как 

любимцев публики, так и непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, изучаемых классических произведений, умение напеть 

их наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил 

поведения в концертном зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, 

гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные 

произведения); посещение концерта классической музыки с последующим 

обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных 

произведений для домашнего прослушивания. 

Музыка – зеркало эпохи. 

Содержание: Искусство как отражение, с одной стороны – образа 

жизни, с другой – главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили 

барокко и классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, 

жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере 

творчества И.С. Баха и Л. ван Бетховена. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической 

музыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном 

разделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и 

классицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, 

музыки и архитектуры); просмотр художественных фильмов и телепередач, 

посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых 

композиторов. 

Музыкальный образ. 

Содержание: Героические образы в музыке. Лирический герой 

музыкального произведения. Судьба человека – судьба человечества (на 

примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). 
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Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных 

интонаций, жанров). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, 

сопереживание музыкальному образу, идентификация с лирическим героем 

произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка изучаемых классических произведений, умение напеть 

их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация его 

музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, 

художественное творчество, созвучное кругу образов изучаемого 

композитора; составление сравнительной таблицы стилей классицизм и 

романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке 

и литературе). 

Музыкальная драматургия. 

Содержание: Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. 

Принципы музыкального развития: повтор, контраст, разработка. 

Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 

Виды деятельности обучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики 

музыкального развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в 

процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения 

музыкального произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация 

музыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 



 

 

100 

 

 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе 

которого присутствуют крупные симфонические произведения; создание 

сюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, 

мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии 

одного из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальный стиль. 

Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музыкального языка. (На примере творчества 

В.А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях 

музыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, 

классицизма, романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлежности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, 

музыкальных инструментов); 

жанра, круга образов; 

способа музыкального изложения и развития в простых и сложных 

музыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, 

соотношение разделов и частей в произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и 

особенностям музыкального искусства различных стилей XX века. 

Модуль № 7 «Духовная музыка»  

Храмовый синтез искусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение 

acapella или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. 

Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской 

культуре западноевропейской традиции русского православия, полученных 

на уроках музыки и основ религиозных культур и светской этики на уровне 

начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, 

архитектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения, 

основной идеи христианства; 
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исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной 

традицией, перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства 

(музыки, живописи, архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно: посещение концерта духовной музыки. 

Развитие церковной музыки  

Содержание: Европейская музыка религиозной традиции 

(григорианский хорал, изобретение нотной записи Гвидод‘Ареццо, 

протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции (знаменный 

распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной и русской 

духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с историей возникновения нотной записи; 

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций 

(григорианский хорал, знаменный распев, современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных 

распевов (одноголосие); 

слушание духовной музыки; 

определение на слух: состава исполнителей; типа фактуры (хоральный 

склад, полифония); принадлежности к русской или западноевропейской 

религиозной традиции; 

вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с 

указанием географических и исторических особенностей распространения 

различных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной 

музыки; исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным 

произведениям духовной музыки. 

Музыкальные жанры богослужения. 

Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначение 

духовной музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: 

католическая месса, православная литургия, всенощное бдение. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в 

соответствии с религиозным каноном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 
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определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь 

представление об особенностях их построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием 

терминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкой 

собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией 

своей позиции. 

Религиозные темы и образы в современной музыке. 

Содержание: Сохранение традиций духовной музыки сегодня. 

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI 

веков. Религиозная тематика в контексте современной культуры.  

Виды деятельности обучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной 

традиции в культуре XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 

вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка 

и религия в наше время»; посещение концерта духовной музыки. 

Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и 

направления» 

Джаз. 

Содержание: Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности 

джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, 

вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициямии 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, 

элементы ритмической и вокальной импровизации на ее основе; 

определение на слух: принадлежности к джазовой или классической 

музыке; исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); 

вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки. 

Мюзикл. 

Содержание: Особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины 

XX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). 

Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными 

зарубежными и отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение 

с другими театральными жанрами (опера, балет, драматический спектакль); 
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анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных 

средствах массовой информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного 

рекламного текста для данной постановки; 

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 

Молодежная музыкальная культура. 

Содержание: Направления и стили молодежной музыкальной культуры 

XX–XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк 

и другие). Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.).  

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры 

(потребительские тенденции современной культуры).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой 

жанра» молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, 

Билли Айлиш и другие группы и исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных 

музыкальных течений; 

дискуссия на тему «Современная музыка»; 

вариативно: презентация альбома своей любимой группы. 

Музыка цифрового мира. 

Содержание: Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, 

наушники). Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные 

плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Виды деятельности обучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и 

сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его 

художественного образа, стиля, выразительных средств; 

разучивание и исполнение популярной современной песни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в 

жизни современного человека; создание собственного музыкального клипа. 

Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка и литература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, былина). Интонации рассказа, повествованияв 

инструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 
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импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, 

сравнение своих вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами 

(метод «Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия 

инструментального музыкального произведения; 

рисование образов программной музыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

Музыка и живопись. 

Содержание: Выразительные средства музыкального и 

изобразительного искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, 

пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – динамика. Программная 

музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, 

К. Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, 

выявление интонаций изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, 

сочинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с целью 

усиления изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки 

программно-изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, 

озвучивание картин художников. 

Музыка и театр. 

Содержание: Музыка к драматическому спектаклю (на примере 

творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и 

других композиторов). Единство музыки, драматургии, сценической 

живописи, хореографии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и 

зарубежными композиторами для драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр 

видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с 

последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном 
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спектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными 

композиторами для театра. 

Музыка кино и телевидения. 

Содержание: Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и 

закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, 

музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, 

Г. Гладкова, А. Шнитке и др.). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных 

композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, 

создаваемого музыкой; разучивание, исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; 

переозвучка фрагмента мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-

балета, аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи 

музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 

части: 

1) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран 

мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, 

своего края. 

2) гражданского воспитания: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в 

своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни 

праздничных мероприятий. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральныхи 

духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-

исторических особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи 

и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть 

прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной 

средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; 
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овладение основными способами исследовательской деятельностина 

звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, использование доступного 

объѐма специальной терминологии. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и 

опыт восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные интонационные средства для 

выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

7) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8) экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, 

включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 

творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, 

так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, 
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овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов 

искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать 

нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 

эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 

психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации 

музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и 

обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов 

музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей 

музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в 

комплексе выразительных средств, используемых при создании 

музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведенного слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие 

между реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, 

исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, 

в том числе исполнительских и творческих задач; 
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, 

сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 

объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 

записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, 

текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том 

числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности – 

музыкального мышления. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 

понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального 

произведения; 
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передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможностив 

ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, 

жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, 

адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

2) вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с 

музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, 

соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; 

понимать ценность такого социально-психологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповойи 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных 

задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов 

деятельности, понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного 

управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе 

стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), 

концентрации внимания. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других 

людей, использовать возможности музыкального искусства для расширения 

своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-

опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 
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понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении 

музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, 

могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной 

музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной 

культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, 

стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 
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понимают роль музыки как социально значимого явления, 

формирующего общественные вкусы и настроения, включенного в развитие 

политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития 

общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся 

научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей республики, края, 

народа;  

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество 

России» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик 

Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на 

выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментовк группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального 

творчества и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей 

культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных 

композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных 

сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» 

обучающийся научится: 
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различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерныеи 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичныхдля 

данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) 

вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к 

западноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной 

музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-

национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученныхкультурно-национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-

классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся 

научится:  

различать и характеризовать жанры и произведения русской и 

европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 
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К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные 

жанры и направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 

музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 

деятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами 

искусства» обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов 

искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на 

основе восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, 

рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, 

кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 

произведения. 
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8 КЛАСС  

Тематическое планирование 

 
«КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»                                       16 

«ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ»                            18 

 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов на каждую тему 
Тема урока Кол-

во 
часов 

Классика в нашей жизни 1 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь» 1 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь» 1 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 1 

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 1 

В музыкальном театре. Рок-опера «Преступление и наказание» 1 

Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви» 1 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» 1 

Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 1 

«Гоголь –сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» 1 

Образы «Гоголь –сюиты» 1 

Музыка в кино. Музыка к фильму «Властелин колец» 1 

В концертном зале. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. 
Шуберта» 

1 

В концертном зале. Симфония № 5 П. И. Чайковского 1 

В концертном зале. Симфония № 1 («Классическая») 
С.Прокофьева 

1 

Музыка -это огромный мир, окружающий человека... 1 

Музыканты - извечные маги. И снова в музыкальном театре. 1 

Развитие традиций оперного спектакля. 1 

Опера «Кармен» самая популярная опера в мире. Образ 
Кармен. 

1 

Портреты великих исполнителей. Елена Образцова 1 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 1 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 1 

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая 1 

Современный музыкальный театр 1 

Великие мюзиклы мира. 1 

Великие мюзиклы мира. 1 

Классика в современной обработке 1 

В концертном зале. Симфония № 7. Д. Шостаковича 
(«Ленинградская») 

1 

В концертном зале. Симфония № 7. Д. Шостаковича 
(«Ленинградская») 

1 
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Литературные страницы. « Письмо к богу» неизвестного 
солдата. 

1 

Музыка в храмовом синтезе искусств 1 

Галерея религиозных образов 1 

Неизвестный Г.Свиридов. «О Росси петь – что стремится в 
храм…» 

1 

Музыкальные завещания потомкам 1 

Обобщающий урок: «Традиции и новаторство в музыке» 1 
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Рабочая программа по географии 

с учѐтом рабочей программы воспитания 
для учебника 

 «География. 8 класс./ В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя под редакцией 

В.П.Дронова. М.: Вентана-Граф.2018 г.»  

 

 

(Рабочая программа составлена на основе программы 

основного общего образования по географии,  

География: программа: 5-9 классы 2-е издание, доработанное / А.А. Летягин, 

И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф,  

2021. - 85с.) 
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РАССМОТРЕНО  и   ОДОБРЕНО 

на заседании МО 

учителей естественно-научного цикла 

Протокол №____ от «_____» ______2023г. 

Руководитель МО______Матрѐнина Н.А 

 

 

 

 

 

 
  Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

1. География: программа : 5-9 классы /( А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. и 

др.) – 2-е изд., дораб.- М.: Вентана-Граф, 2016. – 320 с. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Учебник. В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя. География. География России. Природа. 

Население 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.Б. 

Пятунин, Е.А.Таможняя; под общ. ред. В.П. Дронова. – 4-е изд., дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2018. – 336 с.: ил. Федеральный перечень  

2. Рабочая тетрадь. В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя. География. География России. 

Природа. Население 8 класс: рабочая тетрадь / В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя. – М.: 

Вентана-Граф. 2020. 

 Курс рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю). После каждого триместра 

и периода проводится контрольное тестирование. 
Материалы данного курса географии также включены в ЕГЭ и в ОГЭ. С 

увеличением часов  также значительно  расширена практическая часть, что соответствует 

требованиям ФГОС. 

 Цель курса: формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

 • освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

       • овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

         • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

         • воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 
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         • формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

  Задачи: 

 России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

 При реализации общеобразовательных программ в МБОУ СШ №70 используются 

различные образовательные технологии, в том числе при необходимости (при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введения 

режима повышенной готовности или или чрезвычайной ситуации) дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Общеобразовательная программа 

реализуется организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации.    

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 
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достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, 

своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и 

долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтѐрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учѐтом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений географических наук об 

основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на 
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осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе 

и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение 

географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 
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Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации 

географических объектов, процессов и явлений, основания для их 

сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах 

и данных наблюдений с учѐтом предложенной географической 

задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении 

географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том 

числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 

изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей 

и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения или исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 

объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
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предположения об их развитии в изменяющихся условиях 

окружающей среды. 

Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников географической 

информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, в различных источниках географической 

информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

 оценивать надѐжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 
 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов в устных и 

письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или 

проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении 

учебных географических проектов определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 
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 сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 
 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач 

и выбирать способ их решения с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом 

получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учѐных и путешественников в освоение 

страны; 

 характеризовать географическое положение России с 

использованием информации из различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов 

и показывать их на географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о государственной территории и 

исключительной экономической зоне, континентальном шельфе 
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России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород 

и основных тектонических структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности 

распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории 

страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных 

территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России 

и еѐ отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны, отдельных регионов и своей 

местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи 

лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда 

температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 
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 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный 

фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных территорий 

с помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей 

среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные 

формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; 

крупные реки и озѐра, границы климатических поясов и областей, 

природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, 

южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики 

семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий 

России и своего края, животных и растений, занесѐнных в Красную 

книгу России; 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 

условиям на территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России 

с мировыми показателями и показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, еѐ отдельных регионов и 

своего края; 

 проводить классификацию населѐнных пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре и размещении населения, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный 

прирост населения», «миграционный прирост населения», «общий 

прирост населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) 

расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посѐлок 

городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 
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«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок 

труда», «качество населения» для решения учебных и (или) 

практико- ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач. 
 

 

2.  Содержание курса 

                                    

№ Название разделов Всего 

часов по 

программе 

Часов по 

темат. 

планирова

нию 

Практические 

работы 

1. Введение 1 1  

2. Географическое положение и 

формирование государственной 

территории России 

13 13 6 

 Географическое положение 

России 

9 9 1,2,3,4,5 

 История заселения, освоения и 

исследования территории 

России 

4 4 6 

3. Природа России: 35 33+7  

 Рельеф,  геологическое 

строение и минеральные 

ресурсы  

6 6 7 

 Климат и агроклиматические 

ресурсы 

6 6 8,9,10,11 

 Внутренние воды и водные 

ресурсы 

6 6 12 

 Почвы и почвенные ресурсы  3 3 13,14 

 Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы 

3 2  

 Природа Ульяновской области  9  

 Природные различия на 

территории России 

11 10 15.16,17 

4. Население России 10 10 18,19,20 

5. Природный фактор в развитии 

России 
4 4 21,22 

6 Резерв  7 2  

 Всего: 70 часов 70 часов  
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3. Тематическое планирование  

с учѐтом рабочей программы воспитания 
№ Кол-во 

часов 

    Дата 

проведения 

           Тема уроков Дом. 

задание 

 1  Введение  

1   Введение в курс "География  России" С.3-4 

 13  Географическое положение и 

формирование государственной 

территории России 

 

 9  Географическое положение России  

2   Географическое положение и его виды. 

Входное тестирование 

П.1 

3   Размеры территории и природно-

географическое положение России 

П.2 

4   Экономико-географическое и транспортно-

географическое положение России. Практ. 

раб. № 1 "Наносить на контурную карту 

пограничные государства России, страны 

СНГ" 

П3. 

 

5   Геополитическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение России. 

Практ. раб. № 2 "Обозначить на контурной 

карте страны - члены НАТО, ЕС, АТЭС". 

Практ. раб. № 3 "Обозначить объекты, 

характеризующие географическое 

положение России, на контурной карте по 

плану" 

П.4 

6   Государственная территория России. Типы 

российских границ. 

П.5 

7   Сухопутные и морские границы России. 

Практ. раб. № 4 "Обозначить на контурной 

карте сухопутные и морские границы РФ, 

крупнейшие морские порты России". 

П.6 

8   Различия во времени на территории России. 

Практ. раб. № 5 "Решать задачи на 

определение поясного (зонального) 

времени". 

П.7 

9   Государственное устройство и 

территориальное деление РФ. 

П.8 

10   Повторение и обобщение раздела 

«Географическое положение России». 

Контрольное тестирование 

Повт. 

 4  История заселения, освоения и  



 

 

129 

 

 

исследования территории России 

11   Заселение и освоение территории России в 

9-17 вв. Практ. раб. № 6 "Начать заполнять в 

тетради таблицы "Отечественные 

путешественники и их вклад в развитие 

географических знаний о территории 

России" и "Территориальные изменения, 

происходившие в России в разные 

исторические периоды"". 

 

П.9 

12   Заселение и хозяйственное освоение 

территории России 18-19 вв 

П.10 

13   Географическое исследование территории 

России в18-19вв 

П.11 

14   Территориальные изменения и 

географическое изучение России в 20вв 

 

П.12 

 33+7  Природа  России  

 6   Рельеф,  геологическое строение и 

минеральные ресурсы         

 

15   Геологическая история  П.13 

16   Развитие земной коры.  П.14 

17   Рельеф и полезные ископаемые, их 

зависимость от строения земной коры  

П.15 

18   Зависимость рельефа от внешних 

геологических процессов 

П.16 

19   Литосфера. Рельеф. Человек.  Практ. раб. № 

7 "Определять особенности рельефа региона 

проживания, выявлять техногенные формы 

рельефа". 

П.17 

20   Обобщающее повторение по теме: "Рельеф, 

геологическое строение и минеральные 

ресурсы" Контрольное тестирование 

Повт. 

 6  Климат и агроклиматические ресурсы  

21   Условия формирования климата  П.18 

22   Движение воздушных масс. Практ. раб. № 8 

"Прогнозировать по синоптической карте 

погоду на ближайшие сутки в различных 

пунктах (изменение температуры воздуха, 

возможность выпадения атмосферных 

осадков и др. )". 

П.19 

23   Закономерности распределения тепла и 

влаги. Практ. раб. № 9 "Выявлять 

закономерности в распределении 

климатических  показателей и объяснять 

их". 

П.20 

24   Климатические пояса,  типы климатов. 

Практ. раб. № 10 "Определять тип климата 

по климатическим диаграммам". Практ. раб. 

П.21 
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№ 11"Характеризовать по климатическим 

картам климатические условия и тип 

климата региона проживания ". 

25   Климат и человек  П.22 

26   Обобщение по теме:  климат и 

агроклиматические ресурсы  

Повт. 

 6  Внутренние воды и водные ресурсы  

27   Состав внутренних вод. Реки, их 

зависимость от рельефа  

П.23 

28   Зависимость речной сети от климата Практ. 

раб. № 12 "Составлять характеристику 

одной из крупных рек страны (или региона 

проживания) по плану ". 

П.24 

29   Озѐра. Болота. Ледники. Подземные воды  П.25 

30   Многолетняя мерзлота П.26 

31   Водные ресурсы. Воды и человек .  П.27 

32   Повторение и обобщение темы "Внутренние 

воды и водные ресурсы". Контрольное 

тестирование  

Повт. 

 3  Почвы и почвенные ресурсы  

33   Почва- особое природное образование  П.28 

34   Главные типы почв и их размещение по 

территории России. Практ. раб. № 

13"Анализировать почвенную карту ". 

П.29 

35   Почвенные ресурсы. Почвы  и человек.  

Практ. раб. № 14 "Составлять 

характеристику одного из зональных типов 

почв ". 

П.30 

 2  Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы 

 

36   Растительный и животный мир П.31 

37   Биологические ресурсы П.32 

 7  Природа Ульяновской области  

38   Географическое положение Ульяновской 

области и рельеф  Ульяновской области 

Краев.п.1

-3 

39   Минеральные ресурсы Ульяновской области Краев.п.4

,5 

40   Климат Ульяновской области Краев П.6 

41   Внутренние воды Ульяновской области. 

Контрольное тестирование 

Краев П.7 

42   Почвенный покров Ульяновской области Краев 

П.8,9 

43   Растительный и животный мир Ульяновской 

области. Природные зоны 

Краев 

П.10,11,1

2 

44   Население Ульяновской области. Краев 

П.13  
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 10  Природные различия на территории 

России 

 

45   Природные комплексы  П.33  

46   Природное районирование. Природная зона 

как особый природный комплекс. Практ. 

раб. № 15 "Анализировать карту природных 

зон". 

П.34 

47   Северные безлесные природные зоны П. 35 

48   Лесные зоны. Тайга   П.36 

49   Смешанные  и широколиственные леса П.37 

50   Южные безлесные зоны: степи, 

полупустыни и пустыни  

П.38 

51   Высотная поясность. Контрольное 

тестирование 

П.39 

52   Моря как крупные природные комплексы.  

Практ. раб. № 16 "Обозначать на контурной 

карте названия морей, омывающих 

территорию  России ". 

П.40 

53   Природно – хозяйственные различия 

российских морей. Практ. раб. № 17 

"Составлять характеристику одного из 

морей России ". 

П.41 

54   Особо охраняемые природные территории 

РФ 

П.42 

 10  Население России  

55   Численность и воспроизводство населения в 

России 

П.43 

56   Половой и возрастной состав населения. 

Средняя продолжительность жизни 

П.44 

 

57   Этнический и языковой состав населения 

России. Практ. раб. № 18 "Определять 

особенности размещения крупных народов 

России". 

П.45 

58   Культурно – исторические особенности 

народов России. География основных 

религий 

П.46 

59   Особенности урбанизации в России. 

Городское население. Практ. раб. № 19  

"Обозначить на контурной карте города-

миллионники ". 

П.47 

60   Сельские поселения. Особенности 

расселения сельского населения 

П.48 

61   Миграции населения в России П.49 

62   Размещение населения в России. Практ. раб. 

№ 20 "Определять и сравнивать показатели 

соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по 

статистическим материалам". 

П. 50 

63   Занятость населения П.51 

64   Повторение  и обобщение по теме Повт. 
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«Население России» 

 4  Природный фактор в развитии России  

65   Влияние природы на развитие общества П.52  

66   Природные ресурсы. Практ. раб. № 21 

"Составлять характеристику одного из 

видов природных ресурсов по плану". 

П.53 

67   Природно-ресурсный потенциал Практ. раб. 

№ 22 "Выявлять характер использования  

природных ресурсов своей местности с 

помощью дополнительных источников 

географической информации и публикаций 

в СМИ". 

П.54 

68   Повторение и обобщение  темы « 

Природный фактор в развитии России». 

Итоговое тестирование 

 

69 2  Резерв  

70     
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Пояснительная записка  
Настоящая  программа составлена на основе авторской программы по алгебре для 8 

класса. Авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. Сборник 

«Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А.-  М: «Просвещение», 2009,с.50. Программа отвечает требованиям 

Государственного стандарта основного общего образования, базового учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные требования,  предъявляемые 

к современным УМК по алгебре. 

При реализации общеобразовательной программы по алгебре в 8 классе в МБОУ 

СШ №70 используются различные образовательные технологии, в том числе при 

необходимости (при угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации), дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Общеобразовательная программа реализуется организацией как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм  их реализации. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному плану, на изучение алгебры  в 8 классе отводится 102 

часа. Количество учебных часов в учебном плане школы - 102. 

Преподавание ведется по 1 варианту – 3 часа в неделю 

 Обоснование актуальности и ведущие идеи курса алгебры 
 Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо 

в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что еѐ объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка не-

обходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 
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восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно - научного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических 

абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлѐнность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 

синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах развивает творческие способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чѐткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из 

ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Цели и задачи курса 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
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-  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

2) В метапредметном направлении 

-  формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

Задачи предмета: 

1. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений, развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

2. Получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

3. Формирование языка описания объектов окружающего мира для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. 

4. Формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. 

Изучение математики в 8 классе направлено на формирование следующих  компетенций: 

 учебно-познавательной; 

 ценностно-ориентационной; 

 рефлексивной; 

 коммуникативной; 

 информационной; 

 социально-трудовой. 

Математическое образование в школе строится с учетом принципов непрерывности 

(изучение математики на протяжении всех лет обучения в школе), преемственности (учет 

положительного опыта, накопленного в отечественном и за рубежном математическом 

образовании), вариативности (возможность реализации одного и того же содержания на 

базе  различных научно-методических подходов),  дифференциации (возможность для 

учащихся получать математическую подготовку разного уровня в соответствии с их 

индивидуальными особенностями). 

Планируется использование таких педагогических технологий в преподавании 

предмета, как дифференцированное обучение, проблемное обучение,  технология 

развивающего обучения, тестирование, технология критического мышления, ИКТ. 

Использование этих технологий позволит более точно реализовать потребности учащихся 
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в математическом образовании и поможет подготовить учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих 

видов оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя 

контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя  практическая работа, домашняя 

самостоятельная работа, тест, контрольный тест,  устный опрос.  

Результаты обучения 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументация, приводить примеры и 

контпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости, для развития цивилизации; 

критичность мышления, умение распознать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от фактов; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижение целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решений учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результатам и по способу действий на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность и ли ошибочность выполнения учебной задачи, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общие 
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решения и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решения в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности( рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,  аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 8 классе: 
 

Числа и вычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел 

для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа 

точками на координатной прямой. Применять понятие арифметического 

квадратного корня, находить квадратные корни, используя при 

необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей 

и степеней числа . 
 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. Выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями. Раскладывать 

квадратный трѐхчлен на множители. Применять преобразования выражений 

для решения различных задач из математики, смежных предметов, из 

реальной практики. 
 

Уравнения и неравенства 
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Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и 

прочее). Переходить от словесной формулировки задачи к еѐ алгебраической 

модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 

интерпретировать 

в соответствии с контекстом задачи полученный результат. Применять 

свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую 

иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 
 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения), определять значение функции по значению 

аргумента, определять свойства функции по еѐ графику. Строить графики 

элементарных функций вида: 

𝑦 =𝓀 𝑥 , 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥|, описывать свойства числовой функции 

по еѐ графику. 
 

Содержание обучения 
Глава 1. Рациональные дроби (23 часа) 

 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у =
х

к
 и еѐ график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

 Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 

действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с обучающимися 

преобразования целых выражений. 

 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно 

представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных 

выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены 

основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне 

громоздкими и трудоемкими. 

 При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 

калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. 

Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. 

 Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции 

 у =
х

к
.  

Глава 2. Квадратные корни (19 часов) 
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 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция у = х , еѐ свойства и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление 

об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о 

рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 

интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой 

точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что 

существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

 При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением 

корней с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и 

свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из 

произведения и дроби, а также тождество 2а = а , которые получают применение в 

преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание 

уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 

b

а
, 

сb

а


. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется 

как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. 

Рассматриваются функция у= х , еѐ свойства и график. При изучении функции у= х , 

показывается ее взаимосвязь с функцией у = х
2
, где х ≥ 0. 

  Глава 3. Квадратные уравнения (21 час) 
 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. 

Этот материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных  

квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах
2
 + bх + с = 0, где, 

а   0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с 

формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его 

коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о 

разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, 

который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению 

соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач. 

Глава 4. Неравенства (20 часов) 
 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы.  
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Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 

линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении 

неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку 

выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности 

приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие, как при 

доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства 

неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о 

числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. 

Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление 

обучающихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, 

которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить 

отработке умения решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись 

специально на случае, когда, а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с 

одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов) 
 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и 

группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. В этой теме 

формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих 

свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. 

Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования 

такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 

Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице 

частот таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. 

Известные обучающимся способы наглядного представления статистических данных с 

помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, 

как полигон и гистограмма. 

 6. Повторение (8 часов) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

алгебры 8 класса. 

Тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов  

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 
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Глава I. Рациональные дроби 23 23 

1 Рациональные дроби и их свойства 5 5 

2 Сумма и разность дробей 7 7 

3 Произведение и частное дробей 11 11 

Глава II. Квадратные корни 19 19 

4 Действительные числа 2 2 

5 Арифметический квадратный корень 5 5 

6 Свойства арифметического квадратного корня 4 4 

7 Применение свойств арифметического квадратного 

корня 

8 8 

Глава III. Квадратные уравнения  

21 

 

21 

8 Квадратное уравнение и его корни 11 11 

9 Дробные рациональные уравнения 10 10 

Глава IV.  Неравенства 20 20 

10 Числовые неравенства и их свойства 9 9 

11 Неравенства с одной переменной и их системы 11 11 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

11 11 

Повторение 8 8 

Всего 102 102 

  

Календарно- тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания. Алгебра, 8 класс, 3 часа в неделю, всего 102 часа 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Тема урока Примечание 

Повторение алгебры за 7 класс – 5 часов 

1  Преобразование выражений  

2  Рафик линейной функции  

3  Степень и ее свойства  

4  Формулы сокращенного умножения  

5  Входная контрольная работа  

Глава I. Рациональные дроби – 23 часа 

6  Рациональные выражения.  

7  Рациональные дроби.  

8  Основное свойство дроби.  

9  Сокращение дробей.  

10  Сокращение дробей.  

11  Сложение дробей с одинаковыми знаменателями.  

12  Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

13  Сложение дробей с разными знаменателями.  

14  Вычитание дробей с разными знаменателями.  

15  Сложение и вычитание дробей.  

16  Сложение и вычитание дробей.  

17  Контрольная работа №1«Рациональные 

выражения. Сложение и вычитание дробей» 

 

18  Умножение дробей.  

19  Возведение дроби в степень.  
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20  Умножение дробей.  

21  Деление дробей.  

22  Деление дробей.  

23  Преобразование рациональных выражений.  

24  Преобразование рациональных выражений.  

25  Преобразование рациональных выражений.  

26  Функция 𝑦 =
 

 
 и ее график.  

27  Функция 𝑦 =
 

 
 и ее график.  

28  Контрольная работа №2. «Произведение и 

частное дробей» 

 

Глава II. Квадратные корни – 19 часов 

29  Рациональные числа.  

30  Иррациональные числа.  

31  Квадратные корни.  

32  Арифметический квадратный корень.  

33  Уравнение .2 ax    

34  Уравнение .2 ax    

35  Функция xy  и ее график.  

36  Функция xy  и ее график.  

37  Квадратный корень из произведения и дроби.  

38  Квадратный корень из произведения и дроби  

39  Квадратный корень из степени.  

40  Контрольная работа №3. «Квадратные корни»  

41  Вынесение множителя из-под знака корня.  

42  Внесение множителя под знак корня.  

43  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 

44  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 

45  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 

46  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 

47  Контрольная работа №4. «Применение свойств 

арифметического квадратного корня» 

 

Глава III. Квадратные уравнения – 21 час 

48  Определение квадратного уравнения.  

49  Неполные квадратные уравнения.  

50  Решение квадратных уравнений выделением 

квадрата двучлена. 

 

51  Решение квадратных уравнений по формуле D.  

52  Решение квадратных уравнений по формуле D1.  

53  Решение задач с помощью квадратных уравнений.  

54  Решение задач с помощью квадратных уравнений.  

55  Теорема Виета.  

56  Теорема Виета.  

57  Решение квадратных уравнений.  
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58  Контрольная работа №5. «Квадратные 

уравнения» 

 

59  Решение дробных рациональных уравнений.  

60  Решение дробных рациональных уравнений.  

61  Решение дробных рациональных уравнений.  

62  Решение дробных рациональных уравнений.  

63  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 

 

64  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 

 

65  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 

 

66  Графический способ решения уравнений.  

67  Решение дробных рациональных уравнений.  

68  Контрольная работа №6. «Дробные 

рациональные уравнения» 

 

Глава IV. Неравенства – 20 часов 

69  Числовые неравенства.  

70  Числовые неравенства  

71  Свойства числовых неравенств.  

72  Свойства числовых неравенств.  

73  Сложение числовых неравенств.  

74  Умножение числовых неравенств.  

75  Погрешность и точность приближений  

76  Числовые промежутки.  

77  Числовые промежутки.  

78  Контрольная работа №7. «Числовые неравенства 

и их свойства» 

 

79  Решение неравенств с одной переменной.  

80  Решение неравенств с одной переменной.  

81  Решение неравенств с одной переменной.  

82  Решение неравенств с одной переменной.  

83  Решение систем неравенств с одной переменной.  

84  Решение систем неравенств с одной переменной.  

85  Решение систем неравенств с одной переменной.  

86  Решение систем неравенств с одной переменной.  

87  Решение систем неравенств с одной переменной.  

88  Контрольная работа №8. «Неравенства с одной 

переменной и их системы» 

 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики – 11 часов 

89  Определение степени с целым отрицательным 

показателем. 

 

90  Степень с целым отрицательным показателем.  

91  Свойства степени с целым показателем.  

92  Свойства степени с целым показателем.  

93  Стандартный вид числа.  

94  Выполнение действий над числами в стандартном 

виде. 

 

95  Сбор и группировка статистических данных  
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96  Сбор и группировка статистических данных  

97  Наглядное представление статистической 

информации 

 

98  Наглядное представление статистической 

информации 

 

99  Контрольная работа №9. «Степень с целым 

показателем» 

 

Повторение курса алгебра 7 класса - 3 часа 

100  Повторение темы «Решение квадратных 

уравнений». 

 

101  Итоговая контрольная работа.  

102  Анализ итоговой контрольной работы.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1.Авторская программа по алгебре 8 класс. Авторы   Ю.Н. Макарычев и др. М.: 

«Просвещение», 2009 г. Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра. 7-9 классы. (базовый уровень)». Составитель Бурмистрова Т.А.-  М: 

«Просвещение», 2011г.. 

2. Учебник. «Алгебра 8 класс» Автор Ю.Н. Макарычев и др.. М.; ''Просвещение'' -  

2009 год. 

3. Алгебра . 8 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева  и др. Авторы-

составители Т.Л. Афанасьева, Л.А.Тапилина, Волгоград; Учитель ,2007 

4. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2006. – 144 с. 

5.Живая математика. Учебно-методический комплект. Версия 4.3. Программа. 

Компьютерные альбомы. М: ИНТ. 

6. Нестандартные уроки алгебры. 8 класс. / Сост. Н.А. Ким. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2006. – 112 с. 
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      Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования второго поколения,  Примерной государственной программы  по  биологии 

для общеобразовательных школ И.Н.  Пономарёва,  В .С.  Кучменко,  О.А.  Корнилова ,  А.Г .  

Драгомилов,  Т.С.  Сухова .  Биология: 5-9 классы : программа. — М. :Вентана - Граф, 2017. — 304 с.  

 

 

Разработчик программы: Матрѐнина Наталья Александровна 

учитель биологии высшей квалификационной категорииг. 

 

 

 

 

Ульяновск, 2023 

Аннотация 

 

к рабочей программе курса «Биология» 8 класс 

на основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н. Пономарѐвой и др. 

(концентрический курс) 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.). 

 Основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 70» г. Ульяновска. 

 Примерной основной образовательной программы. 

 Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: проект. - М.: 

Просвещение, 2011. -54 с.- (Стандарты второго поколения) 

 Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ 

И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. 

Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2015. — 304 с. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ в 2020-2021 уч. г.,     

 

     В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. В программе 

предусмотрено проведение 8-ми лабораторных и 20-ти практических работ, что так же 
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способствует приобретению практических умений и навыков и повышению уровня 

знаний.  

      Система уроков сориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, 

экологической культуры. 

       Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся.    

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знания о строении организма человека и 

физиологических процессах, протекающих в нѐм, на формирование научной картины 

мира, а также на формирование способности использовать приобретѐнные знания в 

практической деятельности. 

       Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и 

тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, 

проведение лабораторных и практических работ, экскурсий, защиты проектов. 

       Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарѐвой, 

материально-техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по 

биологии. 

       Достижению результатов обучения восьмиклассников способствует применение 

деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных 

педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обучения, 

развивающего обучения, технологии развития критического мышления, проектной 

технологии, ИКТ, здоровьесберегающих технологий). Предполагается использование 

методов обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность 

обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-

иллюстративный.  

         Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. 

Пономарѐвой и учебника Драгомилов А.Г. Биология: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. – 4-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. – 288 с.: ил, входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

ОУ в 2020-2021 уч. г.     
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        Представленный курс биологии посвящѐн изучению организма человека, 

представителя царства Животные. В нѐм развивается концепция, заложенная в учебниках 

«Биология» для 5-7 классов (линия И.Н. Пономаревой (концентрическая)). В основе 

концепции — системно-структурный подход к обучению биологии: формирование 

биологических и экологических понятий через установление общих признаков жизни. В 

учебнике реализована авторская программа, рассчитанная на изучение биологии 2 ч в 

неделю (68 ч в год). Соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (2010 г.). 

Цели биологического образования 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы 

получения информации вызывают определѐнные особенности развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 

подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 
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 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний об 

организме человека; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения организма человека как части природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы и человеческого 

организма как части природы. 

 

2. Общая характеристика курса биологии. 

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 
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действий путѐм применения межпредметного анализа учебных задач. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для 

ступени основного общего образования. Согласно ему курсу биологии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к 

курсу биологии он является пропедевтическим.  

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов 

за 5 лет обучения составляет 272, из них 34 (1ч в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 

классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8 класса 

предусматривает обучение биологии в объѐме 68 часов в год, 2 часа в неделю. Учебное 

содержание курса в примерной программе авторов (И.Н. Пономарѐва, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова) 70 часов, из них 7 

часов – резервное время. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в 

неделю.  Резервное время (1 час) может быть использовано на осуществление диагностики 

уровня знаний учащихся (итоговый контроль) 

 

4.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

          I.  Учащиеся должны знать определения основных терминов и понятий, изучаемых в 8 классе в курсе биологии, 

особенности строения организма человека, основные процессы жизнедеятельности, происходящие в нѐм, гигиенические 

требования, необходимые для профилактики заболеваний и сохранения здоровья. Иметь представление о месте человека 

в системе органического мира, чертах сходства и отличия от представителей царства Животные, класса 

Млекопитающие, отряда Приматы. Знать основные методы изучения организма человека, уметь проводить простейшие 

исследования, фиксировать результаты и делать выводы. 

 

          II.   К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 Распознавать на рисунках и таблицах животную клетку, ткани, органы, системы органов человеческого тела; 

 Разъяснять значения биологических терминов и правильно их употреблять; пользоваться энциклопедиями, 

биологическими справочниками и словарями. 

 Работать со схемами и таблицами, иллюстрирующими особенности организма человека, и процессы, 

происходящие в нѐм. 

 Находить и объяснять взаимосвязь между особенностями строения и функционированием органов и систем 

органов, процессами, происходящими в них; 

 Освоить приѐмы работы со световым микроскопом, знать правила оформления лабораторных работ. 
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 Освоить приѐмы проведения практических работ, знать правила оказания первой помощи при различных 

повреждениях и травмах организма, накладывать жгут, повязки, обрабатывать раны, оказывать помощь при 

различных повреждениях скелета;  

 Знать правила обращения с биологическими приборами, правила поведения в кабинете биологии. 

 Уметь проводить простейшие биологические эксперименты, делать обобщения и выводы. 

 Работать с текстом учебника и дополнительной литературой, определять основную мысль, формулировать 

вопросы к тексту, структурировать информацию, грамотно излагать еѐ с помощью устной и письменной речи. 

 

Предметными результатами освоения биологии в 8 классе являются: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных отличительных признаков человека как представителя 

царства Животные; процессов, протекающих в организме человека (обмен веществ 

и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и 

развитие, размножение и регуляция жизнедеятельности организма);   

 указание систематического положения человека — определение принадлежности к 

определенной систематической группе (тип, класс, отряд, семейство, род, вид);  

 сравнение человека с другими млекопитающими по морфологическим признакам; 

 приведение доказательств взаимосвязи особенностей органов человека и их 

функций; необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными-паразитами и другими факторами; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей: выработка и 

соблюдение гигиенических требований в целях профилактики инфекционных и 

глистных заболеваний, пищевых инфекций; осуществление функциональных проб, 

разработка рекомендаций для проведения тренировок, закаливающих процедур; 

 различение на таблицах и микропрепаратах частей и органоидов клетки человека; 

на муляжах, таблицах и иллюстрациях тканей, органов и систем органов;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание органов, 

животной клетки и тканей; постановка биологических экспериментов и объяснение 

их результатов. 

 

 В ценностно-ориентационной сфере. 

 знание основ здорового образа жизни; 

 знание, анализ и оценка последствий вредных привычек и асоциального поведения 

человека; 
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 анализ и оценка последствий деятельности человека в природных сообществах, 

влияния антропогенных факторов на здоровья человека; 

 

 В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 

 В сфере физической деятельности. 

 освоение приѐмов оказания первой доврачебной помощи при различных травмах: 

кровотечениях, повреждении скелета, остановке дыхания, утоплении, ожогах, 

обморожении, переохлаждении, тепловом и  солнечном ударе; 

 освоение приемов оказания первой помощи при контактах с ядовитыми 

животными и растениями;  

 рациональной организации труда и отдыха;  

 проведения наблюдений за состоянием своего организма. 

 

5. В эстетической сфере.  

 овладение умением оценивать организм человека с эстетической точки зрения. 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия 

ученика следующим требованиям: 

 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение организма человека; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

 формирование личностных представлений о ценности природы и человека как еѐ 

части, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
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 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; 

 способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений и требований к освоению 

учебного материала; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории в изучении предмета; 

 активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных проектов. 

 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи);  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 



 

 

153 

 

 

 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных 

работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала, в том числе: 

 усвоение основ научных знаний о строении организма человека, особенностях процессов жизнедеятельности, 

протекающих в нѐм; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о человеке как биологическом объекте, о 

процессах, протекающих в организме человека, наследственности и изменчивости; 

 выявление морфологических, физиологических особенностей организма человека, особенностей его высшей 

нервной деятельности, биосоциальной сущности человека; 

 овладение основными навыками работы с микроскопом, тренажѐром для выработки навыков оказания первой 

помощи при остановке дыхания; 

 освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха; 

 проведение различных простейших и исследований, описание полученных результатов, анализ, формулирование 

выводов; 

 владение грамотной устной и письменной речью; 

 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, взаимопроверка, самостоятельная 

работа, биологический диктант, контрольная работа, тест, работа по карточкам, проведение и оформление лабораторной 

и практической работы и т.д. 

 

5. Содержание учебного курса 

 

8 класс (68 ч, из них   1 ч – резервное время) 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков здоровьесбережения; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи; 

 осуществлять самоконтроль и коррекцию деятельности; 
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 организовывать учебное сотрудничество с одноклассниками в ходе учебной 

деятельности; 

 работать с различными источниками информации. 

 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч) 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная сущность человека. Общие 

сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира, черты 

сходства и различия человека и животных. Методы изучения организма человека. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нервная и гуморальная регуляция. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа № 1 «Действие каталазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа № 1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможение» 

Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные признаки царства Животные; 

 основные методы изучения организма человека; 

 черты сходства и различия человека и животных; 

 особенности человека как существа биосоциального; 

 классификацию тканей человеческого организма и их особенности; 

 значение анатомии, физиологии, гигиены, психологии в изучении организма 

человека; 

 особенности регуляции деятельности организма человека; 

 учѐных-анатомов, их заслуги в развитии биологии, медицины, гигиены. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение знания анатомии, физиологии, гигиены, психологии в 

повседневной жизни; 

 характеризовать методы биологических исследований; 

 работать с лупой и световым микроскопом; 

 узнавать на таблицах и рисунках различные ткани, органы, системы органов 

человека; 

 объяснять роль анатомии и физиологии в развитии научной картины мира; 

 объяснять значение работы медицинских и санитарно-эпидемиологических служб 

в сохранении здоровья человека; 

 устанавливать систематическое положение человека; 

 сравнивать натуральные объекты с иллюстрациями в учебнике; 

 определять роль отечественных учѐных в развитии медицины; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии.  

 выполнять наблюдения при помощи микроскопа, описывать результаты; 

 выполнять лабораторный опыт, наблюдать результаты и делать вывод. 
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Тема 2. Опорно-двигательная система (8ч) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Общая характеристика и 

значение скелета. Типы костей, строение костей, типы соединения костей. 

Отделы черепа. Отделы позвоночника, строение позвонка, строение грудной 

клетки. Пояса конечностей, строение, значение. Свободные нижние и верхние конечности. 

Виды травм, затрагивающих скелет (вывихи, растяжения связок, переломы). 

Необходимые меры первой помощи при травмах. 

Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетных мышц, основные группы 

скелетных мышц. Работа мышц, мышцы синергисты и антагонисты.  

Осанка, причины и последствия неправильной осанки. Предупреждение 

искривления позвоночника, плоскостопие. 

Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной 

активности и мышечных нагрузок, физическая подготовка. Статические и динамические 

физические упражнения. 

Лабораторная работа № 3-4 «Строение костной ткани. Состав костей» 

Практическая работа № 2 «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

Практическая работы № 3 «Изучение расположения мышц головы» 

Практическая работа № 4 «Проверка правильности осанки. Выявление 

плоскостопия. Оценка     гибкости позвоночника» 

Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 части опорно-двигательной системы и их значение; 

 основные отделы скелета; 

 особенности строения костной и мышечной тканей; 

 строение трубчатых костей, виды соединения костей; 

 строение отделов скелета, особенности скелета человека; 

 особенности строения скелетной мускулатуры, основные группы мышц; 

 виды повреждения скелета и меры первой помощи; 

 методы определения правильности осанки и наличия/отсутствия плоскостопия; 

 значение физических нагрузок для формирования опорно-двигательной системы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 называть части скелета и описывать их функции; 

 работать со световым микроскопом; 

 узнавать на таблицах и микропрепаратах костную и виды мышечной ткани; 

 объяснять значение составных компонентов костной ткани; 

 описывать строение трубчатых костей, раскрывать значение надкостницы, хряща, 

губчатого и компактного вещества; 

 объяснять связь между строением и функциями частей скелета; 

 описывать с помощью иллюстраций строение скелета и его отделов; 

 выявлять особенности строения скелета в ходе наблюдения натуральных объектов; 

 называть признаки различных видов травм и меры первой помощи; 
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 оказывать меры первой помощи при травмах скелета; 

 описывать условия нормальной работы скелетных мышц; 

 выявлять особенности расположения мимических и жевательных мышц; 

 объяснять причины наступления утомления мышц и сравнивать динамическую и 

статическую работу мышц по этому признаку; 

 раскрывать понятия «осанка», «плоскостопие», «тренировочный эффект»; 

 формулировать правила гигиены физических нагрузок; 

 выполнять оценку собственной осанки и формы стопы и делать выводы; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии.  

 

Тема 3. Кровь. Кровообращение (9ч) 

Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека. Функции крови в 

организме, состав плазмы крови, форменные элементы крови. 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере иммунитета. 

Работы И.И. Мечникова, Луи Пастера, Э. Дженнера. Механизм формирования и виды 

иммунитета, прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей и крови. Резус-

фактор, правила переливания крови. 

Лимфатические сосуды, лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. Строение и 

работа сердца. Круги кровообращения. Движение крови в сосудах. Кровяное давление, 

скорость кровотока, пульс. Перераспределение крови в работающих органах. 

Регуляция работы сердца и сосудов, автоматизм сердца. Физические нагрузки и 

здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние алкоголя и курения на состояние 

сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений и первая помощь. 

Лабораторная работа № 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Практическая работа № 5 «Изучение явления кислородного голодания» 

Практическая работа № 6 «Определение ЧСС, скорости кровотока. Исследование 

рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу» 

Практическая работа № 7 «Доказательства вреда табакокурения» 

Практическая работа № 8 «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 состав и значение жидкостей, входящих в состав внутренней среды организма; 

 состав, строение, функции плазмы крови и форменных элементов крови; 

 механизм образования тромба и значение этого процесса; 

 группы крови, понятие «резус-фактор», правила переливания крови; 

 понятия «иммунитет», «иммунная система», «антитело», «антиген», механизм 

образования и виды иммунитета; 

 вклад учѐных, в том числе, И.И. Мечникова, в развитие учения об иммунитете; 

 строение сердца, кровеносных сосудов, кругов кровообращения, фазы работы 

сердца; 
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 значение дозированных физических нагрузок для развития сердечно-сосудистой 

системы; 

 виды кровотечений и меры первой помощи; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять связь между кровью, лимфой и тканевой жидкостью в организме; 

 описывать функции крови, лимфы;  

 распознавать на рисунках и микропрепаратах кровь и отдельные форменные 

элементы крови человека; 

 устанавливать взаимосвязь между строением эритроцитов и их функцией; 

 приводить доказательства более сложной организации крови и кровеносной 

системы человека по сравнению с земноводными; 

 раскрывать, определять понятия «иммунный ответ», «вакцина», «сыворотка», 

«прививка», «вакцинация», «групповая совместимость крови», «резус-конфликт»; 

 различать разные виды иммунитета; 

 описывать с помощью иллюстраций строение сердца и кровеносных сосудов; 

 сравнивать виды кровеносных сосудов между собой; 

 различать понятия «инфаркт», «инсульт», «гипертония», «гипотония». «аритмия»; 

 различать признаки разных видов кровотечений; 

 накладывать повязку, закрутку, жгут; 

 выполнять наблюдения и измерения физических показателей человека, 

производить вычисления, делать выводы по результатам исследований; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии.  

 

Тема 4. Дыхательная система (6ч) 

Общая характеристика дыхания и органов дыхательной системы. Связь 

дыхательной и кровеносной системы. Органы дыхания и их функции. Строение лѐгких. 

Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт его от лѐгких по телу. Роль 

эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях. 

Влияние курения на функции лѐгких. Регуляция дыхания, рефлексы кашля и чихания. 

Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулѐз, ОРВИ). 

Рак лѐгких. Значение флюорографии. Жизненная ѐмкость лѐгких. Значение закаливания, 

физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены помещений для 

здоровья человека. 

Первая помощь при попадании инородных тел в дыхательные пути, при утоплении, 

удушении, электротравмах. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. 

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

Практическая работа № 9 «Измерение обхвата грудной клетки» 

Практическая работа № 10 «Определение запылѐнности воздуха» 
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Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 значение дыхания и дыхательной системы; 

 строение органов дыхания; 

 механизм дыхательных движений; 

 особенности нервной и гуморальной регуляции дыхательных движений; 

 влияние курения и алкоголя на органы дыхания; 

 пути заражения, признаки и профилактические меры заболеваний дыхательной 

системы; 

 влияние физических упражнений на состояние и функционирование дыхательной 

системы; 

 значение флюорографии для выявления заболеваний лѐгких; 

 приѐмы проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 раскрывать понятия «лѐгочное дыхание2 и «тканевое дыхание»; 

 называть функции органов дыхательной системы; 

 описывать с помощью иллюстраций строение воздухоносных путей, лѐгких; 

 объяснять преимущества альвеолярного строения лѐгких по сравнению со 

строением лѐгких у представителей других классов позвоночных животных; 

 раскрывать роль гемоглобина в газообмене; 

 называть органы, участвующие в процессе дыхания; 

 объяснять механизм бессознательной регуляции дыхания; 

 объяснять суть опасности заболевания гриппом, туберкулѐзом, раком лѐгких; 

 описывать очерѐдность действий при искусственном дыхании, совмещѐнном с 

непрямым массажем сердца; 

 выполнять измерения и по их результатам делать оценку развитости дыхательной 

системы; 

 проводить опыт, фиксировать результаты и делать выводы по результатам опыта; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии.  

 

Тема 5. Пищеварительная система (7ч) 

Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы, пищеварительные 

железы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов, значение зубов. Уход за зубами. 

Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в 

желудке. Строение стенок желудка. Тонкий кишечник: строение, химическая обработка и 

всасывание пищи. Строение кишечной ворсинки. Печень и еѐ функции. Толстая кишка, 

аппендикс и их значение. 

Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области 

изучения рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. 

Питательные вещества пищи. Правильная подготовка пищи к употреблению 
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Инфекционные и глистные заболевания желудочно-кишечного тракта, способы 

заражения, профилактические меры. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь. 

Лабораторная работа № 8. «Действие ферментов слюны на крахмал» 

Практическая работа № 11 «Определение местоположения слюнных желѐз» 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 органы и железы пищеварительной системы; 

 значение пищи и пищеварения; 

 строение зубов и правила ухода за зубами; 

 состав и функции слюны; 

 механизмы обработки пищи в различных отделах желудочно-кишечного тракта; 

 значение аппендикса; 

 заболевания органов пищеварения; 

 регуляцию пищеварения, методы изучения пищеварения; 

 значение работ И.П. Павлова для изучения пищеварения; 

 симптомы и меры первой помощи при пищевых отравлениях. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 определять понятие «пищеварение»; 

 распознавать на рисунках, таблицах, влажных препаратах органы 

пищеварительной системы; 

 называть функции различных органов пищеварения; 

 называть места впадения пищеварительных желѐз в пищеварительный тракт; 

 описывать с помощью иллюстраций строение зуба№ 

 описывать, объяснять и демонстрировать правила чистки зубов; 

 называть активные вещества, действующие на пищу в различных отделах жкт; 

 выполнять лабораторные опыты, наблюдать, делать выводы, фиксировать 

результаты; 

 называть меры профилактики пищевых отравлений; 

 характеризовать особенности строения пищеварительной системы в связи с 

выполняемыми функциями; 

 наблюдать и фиксировать результаты наблюдения; 

 обобщать и систематизировать знания по материалам темы, делать выводы.  

 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3ч) 

Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Расхож энергии в 

организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен организма. Нормы питания. 

Калорийность пищи.  

Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие 

витамины, их значение. Источники витаминов. Правильная подготовка пищевых 

продуктов к употреблению.  
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Практическая работа № 12 «Определение тренированности организма по 

функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятие «обмен веществ» взаимосвязь пластического и энергетического обмена 

веществ; 

 нормы питания; 

 калорийность пищи; 

 роль витаминов в обмене веществ; 

 основные группы витаминов и их источники; 

 признаки гипер-и гиповитаминозов; 

 признаки и опасность анорексии и ожирения; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 раскрывать значение обмена веществ в организме; 

 описывать суть основных стадий обмена веществ; 

 определять понятия «основной обмен» и «общий обмен»; 

 сравнивать организм ребѐнка и взрослого по показателям основного объѐма; 

 объяснять зависимость между типом деятельности человека и нормами питания; 

 проводить оценивание тренированности своего организма с помощью 

функциональной пробы, фиксировать результаты и делать выводы, сравнивая 

экспериментальные данные с эталонными; 

 объяснять с помощью таблицы в тексте учебника необходимость нормального 

объѐма потребления витаминов для поддержания здоровья; 

 называть источники витаминов А, В, С, Д и нарушения, вызванные их 

недостатком; 

 называть способы сохранения витаминов в пищевых продуктах во время 

подготовки пищи к потреблению; 

 наблюдать и фиксировать результаты наблюдения; 

 обобщать и систематизировать знания по материалам темы, делать выводы.  

 

Тема 7. Мочевыделительная система (2ч) 

Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. 

Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках. 

Причины заболевания почек. Значение воды и минеральных солей для организма. 

Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к 

питьевой воде. Очистка воды. ПДК. 

Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 состав и строение органов мочевыделительной системы; 

 строение нефрона; 

 механизм образования первичной и вторичной мочи; 

 механизм обезвоживания; 
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 гигиенические требования к питьевому режиму и составу питьевой воды; 

 заболевания органов мочевыделительной системы, их причины и профилактику. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 раскрывать понятия «органы мочевыделения», «нефрон», «первичная моча», 

«вторичная моча»; 

 распознавать на рисунках, таблицах, влажных препаратах, натуральных объектах 

органы мочевыделительной системы; 

 объяснять последовательность образования мочи в почках; 

 сравнивать состав и место образования первичной и вторичной мочи; 

 определять понятие ПДК; 

 раскрывать механизм обезвоживания; 

 называть факторы, вызывающие заболевания почек; 

 объяснять значение нормального водно-солевого обмена; 

 называть показатели пригодности воды для питья; 

 описывать способы подготовки питья в походных условиях; 

 систематизировать информацию и обобщать еѐ в виде таблиц. 

 

Тема 8. Кожа (3 ч) 

Функции кожных покровов. Строение кожи причины нарушения кожных покровов. 

Первая помощь при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания, чесотка. Участие 

кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 особенности строения кожи; 

 функции кожи; 

 участие кожи в терморегуляции; 

 нарушение кожных покровов, их причины и профилактика; 

 первая помощь при солнечном и тепловом ударе; 

 принципы закаливания. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 называть слои кожи; 

 различать с помощью учебника компоненты разных слоѐв кожи; 

 раскрывать связь между строением и функциями отдельных частей кожи; 

 классифицировать заболевания кожи; 

 описывать симптомы и называть меры профилактики заболеваний и повреждений 

кожи; 

 определять понятие «терморегуляция» 

 

Тема 9. Эндокринная система (2 ч) 
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Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 

Особенности железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте 

и развитии организма.  

Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и 

развития. Роль гормонов поджелудочной железы в организме, сахарный диабет. Роль 

надпочечников. 

 Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные признаки желѐз внутренней и внешней секреции; 

 особенности гормонов; 

 действие гормонов на обменные процессы в организме человека; 

 заболевания, связанные с нарушением деятельности эндокринных желѐз. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 раскрывать понятия «железа внутренней секреции», «железа внешней секреции», 

«железа смешанной секреции»; 

 устанавливать взаимосвязь между неправильной функцией желѐз внутренней 

секреции и нарушением ростовых процессов и половым созреванием организма; 

 объяснять развитие и механизм сахарного диабета; 

 описывать роль адреналина и норадреналина в регуляции работы организма 

человека; 

 

Тема 10. Нервная система (5 ч) 

Общая характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы. 

Центральная и периферическая НС, соматический и вегетативный отдел. Прямые и 

обратные связи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогормональная регуляция. 

Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. 

Согласование гуморальной и нервной регуляции в организме. 

Строение спинного мозга. Рефлекторная и проводниковая функции спинного мозга. 

Головной мозг. Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов 

головного мозга. Расположение и функции зон коры больших полушарий. 

 

Практическая работа № 13 «Изучение действия прямых и обратных связей» 

Практическая работа № 14 «Штриховое раздражение кожи»  

Практическая работа № 15 «Изучение функций отделов головного мозга» 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 строение и функции отделов нервной системы человека; 

 значение нервной системы; 

 классификацию нервной системы по функциональному признаку; 
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 особенности и значение автономного отдела нервной системы; 

 строение и функции спинного мозга; 

 строение и функции головного мозга; 

 механизм нейрогормональной регуляции деятельности организма. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 раскрывать понятия «центральная нервная система», «периферическая нервная 

система»; 

 объяснять значение обратных и прямых связей между управляющими и 

управляемыми органами; 

 называть особенности работы автономного отдела нервной системы; 

 объяснять на примере реакции на стресс согласованность работы эндокринных 

желѐз и отделов нервной системы, различие между нервной и гуморальной 

регуляцией по общему характеру воздействия на организм; 

 описывать с помощью иллюстраций строение спинного и головного мозга; 

 называть функции спинного мозга; 

 называть функции коры больших полушарий; 

 выполнять опыт, наблюдать происходящие явления, сравнивать получаемые 

результаты с ожидаемыми описанными в учебнике. 

Тема 11. Органы чувств. анализаторы (5 ч) 

Понятие анализатора. Принцип работы органов чувств и анализаторов. 

Расположение, функции и особенности работы анализаторов. Развитость органов чувств. 

Иллюзии. 

Зрительный анализатор. Значение органа зрения. Строение глаза. Слѐзные железы. 

Заболевания и повреждения органа зрения. Дальнозоркость и близорукость. Дальтонизм. 

Первая помощь при повреждении глаз. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции отделов уха. Шум как 

фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органов 

равновесия. 

Органы обоняния, осязания и вкуса. Значение, расположение и устройство органов 

осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа 

вкуса. 

Практическая работа № 16 «Исследование реакции зрачка на освещѐнность. 

исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна"  

Практическая работа № 17 «Оценка состояния вестибулярного аппарата»  

Практическая работа № 18 «Исследование тактильных рецепторов» 

Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 понятие и схему строения анализатора; 

 функции анализаторов; 

 строение зрительного анализатора; 

 строение глаза; 

 заболевания органа зрения и их профилактику; 
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 строение и значение слухового анализатора; 

 строение и значение частей уха; 

 строение и значение вестибулярного аппарата; 

 заболевания органа слуха и их профилактику; 

 строение, значение органов вкуса, обоняния, осязания; 

 влияние вредных пахучих веществ на организм. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 определять понятия «анализатор», «специфичность»; 

 описывать пути прохождения сигнала из окружающей среды к центру его 

обработки и анализа в головном мозге; 

 обосновывать возможность развития органов чувств на примере связи между 

особенностями профессии человека и развитостью его органов чувств; 

 раскрывать роль органов зрения. Слуха, равновесия и проч. В жизни человека; 

 раскрывать связь между особенностями строения и функциями органов чувств; 

 описывать строение органов чувств по иллюстрациям в учебнике; 

 выполнять опыты. Наблюдать, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми, 

делать выводы; 

 описывать приѐмы первой медицинской помощи при повреждениях органов 

чувств; 

 называть меры безопасности при оценке запаха ядовитых или незнакомых веществ. 

 

Тема 12. Поведение и психика (7 ч) 

Врождѐнные и приобретѐнные формы поведения. Инстинкты. Навыки. Явление 

запечатления. Безусловные и условные рефлексы, торможение рефлексов. Принцип 

доминанты. Динамический стереотип. 

Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в онтогенезе и 

эволюции человека. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие и 

впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. 

Мышление.  

Волевые качества личности. Побудительные и тормозные функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции и состояния. Непроизвольное и 

произвольное внимание. Рассеянность внимания. 

Стадии работоспособности. Значение и состав правильного режима дня. Сон как 

составляющая суточных биоритмов. Фазы сна. Природа сновидений. Значение и гигиена 

сна. 

Практическая работа № 19 «Перестройка динамического стереотипа» 

Практическая работа № 20 «Изучение внимания» 

Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 врождѐнные и приобретѐнные формы поведения; 

 безусловные и условные рефлексы; 

 торможение рефлексов; 
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 динамический стереотип; 

 явление доминанты; 

 виды речи и еѐ значение; 

 познавательные процессы: виды и значение; 

 волевые качества личности; 

 сон, его стадии и значение; 

 гигиена сна; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать врождѐнные и приобретѐнные рефлексы, инстинкты и навыки; 

 объяснять значение инстинктов в жизни человека и животных; 

 описывать роль запечатления в жизни человека; 

 определять понятие «динамический стереотип»; 

 объяснять связь между подкреплением и сохранение условного рефлекса; 

 различать условный рефлекс и рассудочную деятельность; 

 сравнивать безусловное и условное торможение, объяснять их роль для 

жизнедеятельности; 

 раскрывать вклад отечественных учѐных в развитие медицинской науки; 

 различать механическую и логическую память; 

 раскрывать понятие «волевое действие», описывать этапы волевого акта; 

 раскрывать роль доминанты в поддержании чувств; 

 объяснять роль произвольного внимания в жизни человека, называть причины 

рассеянного внимания; 

 описывать стадии работоспособности; 

 объяснять значение сна и сновидений; 

 описывать рекомендации по подготовке организма ко сну; 

 выполнять опыты. Наблюдать, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми, 

делать выводы; 

 

 

Тема 13. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Половая система человека. Факторы, определяющие пол человека. Строение 

женской и мужской половой системы. Гигиена внешних половых органов. Причины 

наследственных заболеваний. Врождѐнные заболевания, ИППП. 

Эмбриональное развитие. Оплодотворение, созревание зародыша. Закономерности 

роста и развития ребѐнка. Календарный и биологический возраст. 

Вред наркогенных веществ. Процесс привыкания к курению. Опасность 

привыкания к наркотикам и токсичным веществам. Реакция абстиненции. Влияние 

алкоголя на организм. 

Психологические особенности личности. Типы темперамента. Экстраверты и 

интроверты. Способности. Выбор будущей профессии. 

Планируемые предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
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 строение органов репродуктивной системы; 

 хромосомный набор мужского и женского организма; 

 сущность процессов менструации и поллюции; 

 наследственные, врождѐнные заболевания; 

 стадии развития организма человека; 

 ИППП и их профилактику; 

 Типы темперамента; 

 примеры наркогенных веществ и их влияние на организм; 

 опасность привыкания к наркотикам и токсичным веществам. 

Учащиеся должны уметь: 

 называть факторы, влияющие на формирование пола, и факторы, влияющие на 

формирование мужской и женской личности; 

 раскрывать связь между хромосомным набором в соматических клетках и полом 

человека; 

 описывать с помощью иллюстраций строение органов половой системы; 

 знать необходимость соблюдения правил гигиены; 

 объяснять связь между созреванием яйцеклетки и менструацией, сперматозоидов и 

поллюцией; 

 раскрывать опасность заражения инфекционными заболеваниями, в том числе, 

ВИЧ; 

 знать меры профилактики против ИППП; 

 описывать с помощью иллюстраций в учебнике типы темперамента; 

 различать понятия «интерес» и «склонность»; 

 объяснять роль способностей, интересов и склонностей в выборе профессии; 

 объяснять причины, вызывающие привыкание к наркотическим веществам, к 

табаку; 

 раскрывать опасность приѐма наркотиков; 

 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

/программа 

Пономарѐвой/ 

Количество 

часов 

/рабочая 

программа/ 

1. Общий обзор организма человека 4 5 

2. Опорно-двигательная система 8 8 

3. Кровь. Кровообращение 7 9 

4. Дыхательная система  6 6 

5. Пищеварительная система 6 7 

6. Обмен веществ и энергии 3 3 

7. Мочевыделительная система 2 2 
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8. Кожа 3 3 

9. Эндокринная система 2 2 

10. Нервная система 5 5 

11. Органы чувств. Анализаторы 6 5 

12. Поведение и психика 8 7 

13. Индивидуальное развитие организма 3 5 

 Резервное время 7 1 

Итого:  70 ч 68 ч 

 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 1 «Действие каталазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Лабораторная работа № 3-4 «Строение костной ткани. Состав костей» 

Лабораторная работа № 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

Лабораторная работа № 8. «Действие ферментов слюны на крахмал» 

 

 

Практическая работа № 1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможение» 

Практическая работа № 2 «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

Практическая работы № 3 «Изучение расположения мышц головы» 

Практическая работа № 4 «Проверка правильности осанки. Выявление 

плоскостопия. Оценка     гибкости позвоночника» 

Практическая работа № 5 «Изучение явления кислородного голодания» 

Практическая работа № 6 «Определение ЧСС, скорости кровотока. Исследование 

рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу» 

Практическая работа № 7 «Доказательства вреда табакокурения» 

Практическая работа № 8 «Функциональная сердечно-сосудистая проба»  

Практическая работа № 9 «Измерение обхвата грудной клетки» 

Практическая работа № 10 «Определение запылѐнности воздуха» 

Практическая работа № 11 «Определение местоположения слюнных желѐз» 

Практическая работа № 12 «Определение тренированности организма по    

функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

Практическая работа № 13 «Изучение действия прямых и обратных связей» 

Практическая работа № 14 «Штриховое раздражение кожи»  

Практическая работа № 15 «Изучение функций отделов головного мозга» 

Практическая работа № 16 «Исследование реакции зрачка на освещѐнность. 
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исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна"  

Практическая работа № 17 «Оценка состояния вестибулярного аппарата»  

Практическая работа № 18 «Исследование тактильных рецепторов» 

Практическая работа № 19 «Перестройка динамического стереотипа» 

Практическая работа № 20 «Изучение внимания» 

 

Форма контроля ЗУН: контрольный тест 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Методическая литература для учителя 

1.  Драгомилов А.Г. Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2015. – 288 с.: ил. 

2. И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. 

Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012. — 304 с. 

 

Дополнительная литература для учителя 

3. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии, гигиене человека 

[Текст]: пособие для учащихся / И. Д. Зверев - Изд. 2-е, переработанное. -

 Москва: Просвещение, 1978.  - 239 с.  

4. Коломинский Я.Л. Человек среди людей. [Текст] Издание второе, дополненное. - 

Москва: Издательство «Молодая гвардия», 1973. - Серия «Эврика» 

5. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся [Текст]// Биология 

в школе, 2007. №6 

6. Никишов А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии [Текст]. 8 класс - 

М.: Дрофа. 2003. - 96с: ил.; 

7.  Рохлов B.C. Дидактический материал по биологии [Текст]. Человек: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 1997. - 240с: ил.; 

8. Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии 

[Текст]. 8 класс. «Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006 -144с; 

9. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий [Текст], т.1. М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. 
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10. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии 

[Текст] // Первое сентября. Биология, 2003, №27-28. 

11.   Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Человек [Текст]. - М.: Дрофа, 2004. - 224с 

12. Энциклопедия для детей. [Текст] Том 18. Человек. Ч. 2. Архитиктура души. 

Психология личности. Мир взаимоотношений. Психотерапия. [Текст] /Глав. ред. 

В.А. Володин. – М.: Аванта+, 2002. – 640с.: ил. 

 

Литература для учащихся 

1. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии, гигиене человека 

[Текст]: пособие для учащихся / И. Д. Зверев - Изд. 2-е, переработанное. -

 Москва: Просвещение, 1978.  - 239 с.  

2. Доннер К. Тайны анатомии [Текст]: Пер. с англ. – М.: Мир, 1988 – 158с., ил. 

3. Коломинский Я.Л. Человек среди людей. [Текст] Издание второе, дополненное. - 

Москва: Издательство «Молодая гвардия», 1973. - Серия «Эврика» 

4. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. 

5. Энциклопедия для детей. Том 18. Человек. Ч. 2. Архитиктура души. Психология 

личности. Мир взаимоотношений. Психотерапия. /Глав. ред. В.А. Володин. – М.: 

Аванта+, 2002. – 640с.: ил. 

 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы 

в рамках требований Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта по биологии. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов»  

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3.  www.bio.1september.ru – газета «Биология»  

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
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7.  http://video.edu-lib.net – учебные фильмы

http://video.edu-lib.net/


 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Кабинет биологии 

2. Компьютер 

3. Телевизор 

4. Лабораторное оборудование 

5. Дидактический материал по биологии. 

 

8. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения предмета ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику строения организма человека, обусловленную прямохождением и 

трудовой деятельностью; 

 особенности строения клетки - основной структурной единицы живого организма; 

 строение и функции основных тканей и систем органов; 

 функциональные системы организма; 

 значение гомеостаза, внутренней среды организма; 

 об обмене веществ, его значении и видах; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности нервной и гуморальной регуляции функций органов и организма в 

целом; 

 строение и функции анализаторов; 

 механизмы ВНД; 

 функциональное значение высших отделов головного мозга человека; 

 особенности индивидуального развития человека; 

 правила личной гигиены; 

 причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека, причины 

заболеваний; 

 о вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития организма 

человека. 

 особенности биологических процессов (питание, дыхание, кровообращение, 

выделение, движение, обмен веществ и превращение энергии, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности, возбуждение, торможение), 

протекающих в организме человека; 



 

 

 

Уметь: 

 распознавать органы и их топографию; 

 оказывать первую помощь при кровотечениях, вывихах и переломах костей, 

ожогах и обморожениях кожи; 

 измерять кровяное давление и частоту пульса; 

 давать обоснование правилам личной и общественной гигиены; 

 работать с учебником: с текстом, таблицами и иллюстрациями, пользоваться 

аппаратом ориентировки (оглавлением, символами и т.п.) 

Применять знания и умения: 

 соблюдать меры профилактики и предупреждения развития травматизма, стрессов, 

пищевых отравлений, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правила поведения, обеспечивающие безопасность в окружающей среде, в опасных 

и чрезвычайных ситуациях;  

 Лист корректировки рабочей программы по биологии для     8      классов 
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Пояснительная записка 

          Рабочая программа учебного курса по геометрии  для  8  класса разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике, «Обязательного минимума содержания основного общего 

образования по математике» и авторской программы по геометрии Атанасяна Л. С., входящей в 

сборник рабочих программ «Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия, 7-9 

классы», составитель: Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений: 

Геометрия , 7-9 классы».- М. Просвещение, 2016. 

При реализации общеобразовательной программы по математике в 8 классе в МБОУ СШ 

№70 используются различные образовательные технологии, в том числе при необходимости (при 

угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, введения 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации), дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. Общеобразовательная программа реализуется организацией 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм  их реализации. 

Нормативное обеспечение программы: 

Закон РФ 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» (с изменениями и 

дополнениями 2015-2016 г.г.). 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» (с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от 8 июня 2015 года N 576; приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2015 года N 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года N 38; 

приказом Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года N 459); 

Программы  общеобразовательных учреждений:  Геометрия, 7-9 классы. Составитель 

Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2016. 

Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ СШ 

№70.  

      Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 



 

 

 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и эвристических методов; 

использование современных технических средств обучения. 

Задачи курса: 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

- начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

- ввести теорему Пифагора  и научить применять еѐ при решении прямоугольных 

треугольников; 

- ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в 

прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при решении 

прямоугольных треугольников; 

- ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать 

задачи на применение признаков подобия; 

- ознакомить с понятием касательной к окружности. 

Планируемые  предметные  результаты изучения  учебного  предмета. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

метапредметные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



 

 

 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

предметные: 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 
Распознавать основные виды четырѐхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 
Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 
Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства 

при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 
Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 
Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать 

чертѐж и находить соответствующие длины. 



 

 

 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 
Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 

полученные умения в практических задачах. 
Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой 

при решении геометрических задач. 
Владеть понятием описанного четырѐхугольника, применять свойства описанного 

четырѐхугольника при решении задач. 
Применять полученные знания на практике – строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
 

            Содержание   учебного  предмета. 

1. Повторение курса геометрии 7 класса (2  часа). 

2. Четырехугольники (14 часов). 

        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале 

изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 

свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих 

понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

3. Площадь (14 часов). 

      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — 

теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квад-

рата, обоснование которой не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из 

преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство 

теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей 

квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

4. Подобные треугольники (19 часов). 



 

 

 

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление 

о методе подобия в задачах на построение. 

 В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

5. Окружность (17 часов). 

       Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя заме-

чательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание 

решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из 

теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с 

помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 

вписанного четырехугольника.  

6.  Повторение  (2 часа). 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации обязательному изучению математики на этапе 

основного общего образования отводится не менее 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Программы по геометрии для 7 – 9 класса. Автор Л.С. Атанасян. 

Л.С. Атанасян. Геометрия 7 – 9. Учебник. 



 

 

 

Л.С. Атанасян. Геометрия. Рабочая тетрадь для 8 класса. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Т.М. Мищенко. А.Д. Блинков. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс. 

А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. Алгебра. Геометрия 8. Самостоятельные и 

контрольные работы. 

Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков Ю. А., Левитас Г. Г. Математические диктанты для 

5-9 классов. – М.: Просвещение, 1991. 

Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна 7-9 

классы. – Волгоград: Учитель, 2006. 



 

 

 

Календарно – тематическое  планирование 

№ 

§ 

Содержание материала Кол-во 

час 

 Повторение курса геометрии 7 класса 2 

 Глава V. Четырехугольники (14ч)  

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и трапеция 6 

3 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4 

4 Решение задач 1 

 Контрольная работа №1  1 

 Глава VI. Площадь (14 ч)  

1 Площадь многоугольника 2 

2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

3 Теорема Пифагора 3 

4 Решение задач 2 

 Контрольная работа №2 1 

 Глава VII. Подобные треугольники (19 ч)  

1 Определение подобных треугольников 2 

2 Признаки подобия треугольников 5 

 Контрольная работа №3 1 

3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7 

4 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

3 

 Контрольная работа №4 1 

 Глава VIII. Окружность (17 ч)  

1 Касательная к окружности 3 

2 Центральные и вписанные углы 4 

3 Четыре замечательные точки треугольника 3 

4 Вписанная и описанная окружности 4 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 5 1 

 Повторение. Решение задач 

 

2 

 

 ИТОГО 68 

 

  



 

 

 

Календарно – тематическое  планирование с учетом рабочей программы воспитания 

№ 

п/п 

Номер 

§ 
Тема урока 

Количество 

часов 
Примечание 

  Повторение  (2 часа). 

1  Повторение  основных  вопросов 

курса геометрии 7 класса. 

1  

2  Входная  диагностика. 1  

Глава 5.  Четырехугольники  (14 часов). 

3 § 1. Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник. 

1  

4 § 1. Четырехугольник. 1  

5 § 2. Параллелограмм. 1  

6 § 2. Свойства и признаки 

параллелограмма. 

1  

7 § 2. Решение задач на свойства и 

признаки параллелограмма.  

1  

8 § 2. Трапеция. 1  

9 § 2. Теорема Фалеса.  1  

10 § 2. Задачи на построение циркулем и 

линейкой. 

1  

11 § 3. Прямоугольник. 1  

12 § 3. Ромб и квадрат. 1  

13 § 3. Осевая и центральная симметрии. 1  

14 § 3. Решение задач. 1  

15  Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

1  

16  Контрольная работа №1 по теме: 

«Четырѐхугольники». 

1  

Глава 6.  Площадь  (14 часов). 

17 § 1. Анализ. Понятие площади 

многоугольника. Площадь квадрата. 

1  

18 § 1. Площадь прямоугольника. 1  

19 § 2. Площадь параллелограмма. 1  

20 § 2. Площадь треугольника. 1  

21 § 2. Площадь трапеции. 1  

22 § 2. Решение задач по теме «Площадь 

треугольника». 

1  

23 § 2. Решение задач  «Площадь 

многоугольника». 

1  

24 § 2. Решение задач на вычисление 

площадей фигур. 

1  

25 § 3. Теорема Пифагора. 1  

26 § 3. Теорема, обратная теореме Пифагора. 1  

27 § 3. Решение задач на применение 

теоремы Пифагора и обратной ей 

теоремы. 

1  

28  Решение задач. 1  

29  Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

30  Контрольная работа №2 по теме: 

«Площади». 

1  



 

 

 

Глава 7.  Подобные   треугольники  (19 часов). 

31 § 1. Анализ. Определение подобных  

треугольников. 

1  

32 § 1. Отношение площадей подобных 

треугольников.  

1  

33 § 2. Первый признак подобия 

треугольников. 

1  

34 § 2. Решение задач на применение первого 

признака подобия треугольников. 

1  

35 § 2. Второй и третий признаки подобия 

треугольников. 

1  

36 § 2. Решение задач на применение второго 

и третьего  признаков  подобия 

треугольников.  

1  

37 § 2. Решение задач на применение  трех 

признаков подобия треугольников. 

1  

38  Контрольная работа № 3 по теме 

«Подобные треугольники». 

1  

39 § 3. Анализ.  Средняя линия треугольника. 1  

40 § 3. Свойство медиан треугольника 1  

41 § 3. Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

1  

42 § 3. Решение задач по теме 

«Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике». 

1  

43 § 3. Измерительные работы на местности. 1  

44 § 3. Задачи на построение. 1  

45 § 3. Задачи на построение методом 

подобия. 

1  

46 § 4. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

1  

47 § 4. Значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30
0
, 45

0
, 60

0
 

1  

48 § 4. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника. 

1  

49  Контрольная работа №4 по теме: 

«Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника». 

1  

Глава 8.  Окружность  (17 часов). 

50 § 1. Анализ.  Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

1  

51 § 1. Касательная к окружности. 1  

52 § 1. Касательная к окружности. Решение 

задач. 

1  

53 § 2. Градусная мера дуги окружности. 1  

54 § 2. Теорема о вписанном угле.  1  

55 § 2. Теорема об отрезках пересекающихся 

хорд. 

1  

56 § 2. Решение задач по теме «Центральные 1  



 

 

 

и вписанные углы». 

57 § 3. Свойство биссектрисы угла. 1  

58 § 3. Свойства серединного  

перпендикуляра к отрезку. 

1  

59 § 3. Теорема о пересечении  высот 

треугольника. 

1  

60 § 4. Вписанная окружность. 1  

61 § 4. Свойство описанного 

четырѐхугольника. 

1  

62 § 4. Описанная окружность. 1  

63 § 4. Свойство вписанного 

четырѐхугольника. 

1  

64  Решение задач по теме «Окружность». 1  

65  Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

1  

66  Контрольная работа № 5 по теме: 

«Окружность». 

1  

Повторение (2 часа). 

67  Аттестационная   работа  за  курс  

геометрии  8  класса. 

1  

68  Анализ. Итоговый  урок  по  курсу 

геометрии  8 класса. 

1  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа по информатике для основной школы составлена в 

соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); авторской программы курса 

«Информатика» Л.Л.Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, которая 

является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для 

основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Изучение информатики в 7-9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

− формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в 

современном мире;  

− совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 



 

 

 

− воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода существования школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, 

которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 8–9 классов основной школы акцент 

сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 

общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

Цели и задачи курса  
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

− формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

− умений и способов деятельности в области информатики и 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);  

− совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников;  

− воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учѐтом правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Задачи:  



 

 

 

− овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

− воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

− выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Место учебного предмета в учебном плане 
Изучение информатики в 8 классе реализуется по программе расширенного курса в 

V–IX классах, по 1 часу в неделю, всего 34 часа. 

Ценностные ориентиры содержание курса Информатика 
Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно- деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно 

само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном 

обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения 

его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования 

школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 

информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики 

школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально 

могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Изучение информатики в 5–9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

− развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

− целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

− воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

− формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в 

современном мире;  



 

 

 

− совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

− воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

− наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

− понимание роли информационных процессов в современном мире; 

− владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

− ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

− развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

− способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

− готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

− способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

− владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

− владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  



 

 

 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

− владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

− ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 

и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

− формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

− формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

− развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

− формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

− формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  



 

 

 

УМК Л. Л. Босовой рекомендован Министерством образования РФ, выбран на 

основании образовательной программы, позволяет реализовать непрерывный курс 

учебного предмета «Информатика». Содержательные линии обучения информатике по 

УМК Л.Л. Босовой, соответствуют содержательным линиям изучения предмета в 

основной школе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Математические основы информатики (12 ч) 
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач. Логические элементы. 

Аналитическая деятельность: 

− анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

− определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении; 

− анализировать логическую структуру высказываний; 

− анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

− переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

− выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными 

числами; 

− строить таблицы истинности для логических выражений; 

− вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

Основы алгоритмизации (10 ч) 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 



 

 

 

Аналитическая деятельность: 

− приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

− придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

− выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью 

линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

− определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

− анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

− определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

− осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

− сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

− исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

− преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

− строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

− строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

− составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

− составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным 

исполнителем; 

− составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

− строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 

значения;  

− строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием 

основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования (10 ч) 
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Аналитическая деятельность: 

− анализировать готовые программы; 

− определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

− выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

− программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

− разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

− разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

− разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

− разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

− нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 



 

 

 

− подсчѐт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  

− нахождение суммы всех элементов массива; 

− нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

− сортировка элементов массива и пр. 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
примечание 

1 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. Общие сведения о системах счисления. 

1 

. 

2 
Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 
1 

 

3 
Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления. «Компьютерные» системы счисления 
1 

 

4 
Правило перевода целых десятичных чисел в 

систему счисления с основанием q 
1 

 

5 Представление целых чисел 1  

6 Представление вещественных чисел 1  

7 Высказывание. Логические операции.  1  

8 
Построение таблиц истинности для логических 

выражений 
1 

 

9 Свойства логических операций.  1  

10 Решение логических задач 1  

11 Логические элементы 1  

12 
Контрольная работа №1 «Математические основы 

информатики» 
1 

 

13 Алгоритмы и исполнители 1  

14 Способы записи алгоритмов 1  

15 Объекты алгоритмов 1  

16 Алгоритмическая конструкция «следование» 1  

17 
Алгоритмическая конструкция «ветвление». 

Полная форма ветвления 
1 

 

18 Сокращѐнная форма ветвления. 1  

19 
Алгоритмическая конструкция повторение». Цикл 

с заданным условием продолжения работы. 
1 

 

20 Цикл с заданным условием окончания работы. 1  

21 Цикл с заданным числом повторений. 1  

22 
Контрольная работа №2 «Основы 

алгоритмизации». 
1 

 

23 
Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 
1 

 

24 Организация ввода и вывода данных 1  

25 Программирование линейных алгоритмов 1 
 

26 
Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. 
1 

 

27 
Составной оператор. Многообразие способов 

записи ветвлений. 
1 

 

28 
Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. 
1 

 

29 
Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. 
1 

 



 

 

 

30 
Программирование циклов с заданным числом 

повторений. 
1 

 

31 
Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. 
1 

 

32 
Контрольная работа №3 «Начала 

программирования». 
1 

 

33 Повторение учебного материала за год. 1  

34 Повторение учебного материала за год. 1  
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Пояснительная записка  
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса 

составлена на основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. (http://fgosreestr.ru/). 

3.  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ 70 

для 5 – 9 классов на 2023– 2024 учебный год.; 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

курсов внеурочной деятельности, утвержденного МБОУ СШ 70. 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) 

от 28 декабря 2018 года№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 

января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 

2017 г. № 535, от 20 июня 2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 

6.Предметной учебной программы по основам безопасности жизнедеятельности и 

авторской программы («Программа для общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией С.Н.Егорова; М:. 

«Просвещение» 2021 г».) 

Общие цели учебного предмета  

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 

власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ; 

http://fgosreestr.ru/


 

 

 

 готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным учебным планом и учебным планом МБОУ «Гимназия 

№24» на 2021-2022 учебный год на изучение предмета отводится 1 ч в неделю, итого 34 ч за 

учебный год. 

             Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 7 класса, что и 

предусмотрено в рабочей программе и учебниках под редакцией С.Н. Егорова   

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

       На конец 8 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Планируемые результаты освоения предмета направлены на реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, обеспечивают связь между  

Стандартами, образовательным процессом и оценкой результатов освоения программы. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

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

нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  



 

 

 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 



 

 

 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание мер безопасности и правил поведения и умение их применить в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределѐнности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

Содержание программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8 класса 

       Модуль «Здоровье и как его сохранить». 

Изучаемые темы: Зависимость благополучия человека от его здоровья. Как сформировать 

индивидуальную модель здорового образа жизни. Как избежать инфекционных 

заболеваний. Влияние вредных привычек на здоровье человека. 

Модуль «Безопасность в природной среде» 

Изучаемые темы: Чрезвычайные ситуации природного и биолого-социального характера 

и их последствия. Основные правила безопасного поведения на водоѐмах в различное 

время года. Безопасный отдых на водоѐмах и оказание помощи терпящим бедствие на 

воде. Правила безопасности в туристских походах. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. Опасные ситуации в природных 

условиях. 

     Модуль «Безопасность в быту». 

Изучаемые темы: Обеспечение личной безопасности в быту. Пожары в зданиях. 

Предупреждение пожаров и меры по защите населения. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. 

Модуль «Безопасность на транспорте». 

Изучаемые темы: Безопасность участников дорожного движения. Дорожно- 



 

 

 

транспортные происшествия и аварийные ситуации. Безопасность на железнодорожном, 

авиационном, морском и речном транспорте. 

      Модуль «Безопасность в общественных местах». 

Изучаемые темы: Безопасность на уроках и переменах. Безопасность на практических 

занятиях. 

 

Модуль «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности населения». 

Изучаемые темы: Разновидности чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно-опасных объектах и защита населения от их последствий. Аварии 

на химически опасных объектах и защита населения от их последствий. Аварии на 

взрывопожароопасных объектах и защита населения от их последствий. Аварии на ги-

дротехнических сооружениях и защита населения от их последствий. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Виды и способы эвакуации 

населения. Инженерные сооружения для защиты населения. 

Модуль «Основы медицинских знаний». 

Изучаемые темы: Значение первой помощи при неотложных состояниях. Оказание 

первой помощи при травмах. Оказание первой помощи при утоплении, остановке сердца и 

коме. Первая помощь при отравлении аварийно-химически опасными веществами 

(АХОВ). 

Тематический план в 7 классе 
№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

(авторская 

программа) 

Кол-во часов 

(рабочая 

программа) 

 Модуль «Здоровье и как его сохранить» 4 4 

1 Зависимость благополучия человека от его 

здоровья. 

1 1 

2 Как сформировать индивидуальную модель 

здорового образа жизни. 

1 1 

3 Как избежать инфекционных заболеваний. 1 1 

4 Влияние вредных привычек на здоровье человека 1 1 

 Модуль «Безопасность в природной среде». 6 6 

5 Чрезвычайные ситуации природного и биолого-

социального характера и их последствия.  

1 1 

6 Основные правила безопасного поведения на 

водоѐмах в различное время года. 

1 1 

7 Безопасный отдых на водоѐмах и оказание 

помощи терпящим бедствие на воде. 

1 1 

8 Правила безопасности в туристских походах. 1 1 

9 Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде. 

1 1 

10 Опасные ситуации в природных условиях. 1 1 

      Модуль «Безопасность в быту». 4 4 

11 Обеспечение личной безопасности в быту.  1 1 

12 Пожары в зданиях. 1 1 

13 Предупреждение пожаров и меры по защите 

населения.  

1 1 



 

 

 

14 Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. 

1 1 

 Модуль «Безопасность на транспорте». 3 3 

15 Безопасность участников дорожного движения.  1 1 

16 Дорожно- транспортные происшествия и 

аварийные ситуации. 

1 1 

17 Безопасность на железнодорожном, авиационном, 

морском и речном транспорте. 

1 1 

       Модуль «Безопасность в общественных 

местах». 

2 2 

18 Безопасность на уроках и переменах.  1 1 

19 Безопасность на практических занятиях. 1 1 

 Модуль «Взаимодействие личности, общества 

и государства в обеспечении безопасности 

населения». 

11 11 

20 Разновидности чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  

1 1 

21-

22 

Аварии на радиационно-опасных объектах и 

защита населения от их последствий. 

2 2 

23-

24 

Аварии на химически опасных объектах и 

защита населения от их последствий. 

2 2 

25-

26 

Аварии на взрывопожароопасных объектах и 

защита населения от их последствий. 

2 2 

27 Аварии на гидротехнических сооружениях и 

защита населения от их последствий. 

1 1 

28 Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

1 1 

29 Виды и способы эвакуации населения. 1 1 

30 Инженерные сооружения для защиты населения. 1 1 

 Модуль «Основы медицинских знаний». 4 4 

31 Значение первой помощи при неотложных 

состояниях.  

1 1 

32 Оказание первой помощи при травмах.  1 1 

33 Оказание первой помощи при утоплении, 

остановке сердца и коме.  

1 1 

34 Первая помощь при отравлении аварийно-

химически опасными веществами (АХОВ). 

1 1 

 Итого 34 34 

Общее количество часов: 34 

Календарно-тематическое планирование предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 8 классе 
№ Раздел. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

факт. 

 Модуль «Здоровье и как его сохранить» 4   



 

 

 

1 Зависимость благополучия человека от его здоровья. 1   

2 Как сформировать индивидуальную модель здорового 

образа жизни. 

1   

3 Как избежать инфекционных заболеваний. 1   

4 Влияние вредных привычек на здоровье человека 1   

 Модуль «Безопасность в природной среде». 6   

5 Чрезвычайные ситуации природного и биолого-

социального характера и их последствия.  

1   

6 Основные правила безопасного поведения на водоѐмах в 

различное время года. 

1   

7 Безопасный отдых на водоѐмах и оказание помощи 

терпящим бедствие на воде. 

1   

8 Правила безопасности в туристских походах. 1   

9 Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде. 

1   

10 Опасные ситуации в природных условиях. 1   

      Модуль «Безопасность в быту». 4   

11 Обеспечение личной безопасности в быту.  1   

12 Пожары в зданиях. 1   

13 Предупреждение пожаров и меры по защите населения.  1   

14 Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. 

1   

 Модуль «Безопасность на транспорте». 3   

15 Безопасность участников дорожного движения.  1   

16 Дорожно- транспортные происшествия и аварийные 

ситуации. 

1   

17 Безопасность на железнодорожном, авиационном, 

морском и речном транспорте. 

1   

       Модуль «Безопасность в общественных местах». 2   

18 Безопасность на уроках и переменах.  1   

19 Безопасность на практических занятиях. 1   

 Модуль «Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности населения». 

11   

20 Разновидности чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

1   

21-

22 

Аварии на радиационно-опасных объектах и защита 

населения от их последствий. 

2   

23-

24 

Аварии на химически опасных объектах и защита 

населения от их последствий. 

2   

25-

26 

Аварии на взрывопожароопасных объектах и защита 

населения от их последствий. 

2   

27 Аварии на гидротехнических сооружениях и защита 

населения от их последствий. 

1   

28 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

1   

29 Виды и способы эвакуации населения. 1   

30 Инженерные сооружения для защиты населения. 1   



 

 

 

 Модуль «Основы медицинских знаний». 4   

31 Значение первой помощи при неотложных состояниях.  1   

32 Оказание первой помощи при травмах.  1   

33 Оказание первой помощи при утоплении, остановке 

сердца и коме.  

1   

34 Первая помощь при отравлении аварийно-химически 

опасными веществами (АХОВ). 

1   

Учебно- методическое обеспечение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий программу:   

Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб. наглядное пособие для  учащихся: 

5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  учителя: 5-9 кл. . / 

А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Егоров С.Н. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / под ред. С.Н. Егорова. – М.: Просвещение, 2021. 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

1. Учебно-методическая литература: 

 Конституция Российской Федерации 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Закон «Об образовании» 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

Периодические издания 

 Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др. 

Учебная литература 

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 

классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5—11 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы» 

 Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 

классов 

 Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на 

магнитных и оптических носителях 

2. Технические средства обучения 

 Ноутбук  

 Мультимедиапроектор 

 Экран 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 



 

 

 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская 

оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически 

опасных объектах» 

4. Стенды, плакаты 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Криминогенные ситуации 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы 

 Наводнения и затопления 

 Правила оказания первой помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации 

 Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 

 Безопасность на воде 

 Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника 

возникновения 

 Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера по масштабу их распространения и тяжести последствий 

 Правила безопасного поведения при землетрясении 

 Правила безопасного поведения при наводнении 

 Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном 

объекте 

 Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

 Первая помощь при массовых поражениях 

 Правила транспортировки пострадавших 

 Безопасность дорожного движения 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

6. Средства индивидуальной защиты 

 Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 



 

 

 

 Противогазы (типа ГП-5) Средства защиты кожи 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х  14 см 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

 Шина фанерная длиной 1 м 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

7. Аудиовизуальные пособия 

 Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

 Действия учащихся по сигналам ГО 

 Средства индивидуальной защиты 

 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства 

простейшего укрытия) 

 Гидродинамические аварии 

 Автономное существование человека в природных условиях 

 Оползни, сели, обвалы 

 Ураганы, бури, смерчи 

 Наводнения 

 Лесные и торфяные пожары 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Безопасность на воде 

 Безопасность на природе 

 Правила безопасного поведения в быту 

 Поведение при ситуации криминогенного характера 

 Правила безопасного поведения при землетрясениях 

 Правила поведения при угрозе возникновения ЧС. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
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Рабочая программа основного общего образования по физике  

для 7-9 класса 
Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих нормативных 

документов: 
1. закон РФ «Об образовании» (ст.9, п.6; ст.32, п.2, пп.7) 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ М-во образования и науки Рос.Федерации. – М.: Просвещение, 2011.- 

48 с.- (Стандарты второго поколения). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Рабочие  программы. Физика. 7 – 9 классы. – 2-е изд.- М.: Дрофа, 2014. – 400 с. -. 

(Стандарты второго поколения). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность"(Зарегистрирован 

14.09.2020 № 59808)  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 465 от 03.09.2019 г. 

"Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения. 



 

 

 

7. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31.01.2012 г. № 

320-Р «О введении Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области. 

8. Базисный учебный план МБОУ СШ № 70.  

  Рабочая программа основного общего образования по физике для 7 классов 

разработана  на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО. 

1. Составлена на основе авторской программы по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы Н.С. Пурышева, Н. Е. Важеевская  

 [Физика. 7—9 классы : рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. — 5-е изд., 

перераб. — М. : Дрофа, 2015. — 400 с. Сборник рабочих программ прошел 

экспертизу РАО.]    

2. Пурышева, Н. С. Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК Н. С. 

Пурышевой, Н. Е. Важеевской : учебно-методическое пособие / Н. С. 

Пурышева. — М. : Дрофа, 2017. — 99 с. 

При реализации общеобразовательных программ в МБОУ СШ №70 используются 

различные образовательные технологии, в том числе при необходимости (при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций) 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Общеобразовательная программа реализуется организацией как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

 
 

 

Цели и задачи физики в основной школе 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся  представлений о физической картине мира; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

Для успешного достижения целей курса физики необходимо решить следующие 

задачи: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и метода исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, световых явлениях, 

физических величинах, характеризующие эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природные 

явления, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки. 

 

Место курса «ФИЗИКА» в учебном плане 



 

 

 

Физика в основной школе изучается с 7 по 9 класс. Общее число учебных часов за 3 года 

обучения составляет 245 часов, из них по 70 (2 часа в неделю) в 7 , 8 и (3 часа в неделю) в 

9  классах. 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам 

объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных 

ориентиров физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к 

которым у учащихся формируется ценностное отношение.  Основу познавательных 

ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностная 

ориентация, формируемая у учащихся в процессе изучения физики, проявляется: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости , 

достоверности; 

 в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой 

природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как  

извечного стремления к истине. 

Ценностная ориентация содержания курса физики может рассматриваться как 

формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасности 

использования веществ в повседневной жизни; 

 создание выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностная 

ориентация направлена на воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 навыки будущего – креативность, критическое мышление, кооперация, и 

сотрудничества  

 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпример; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, 

решений, рассуждений; 



 

 

 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  

задач. 

 

Метапредметные: 

 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 



 

 

 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 умение представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся (читательской, 

естественнонаучной, математической в области ИКТ) 
 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений:  

 использовать понятия: атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твѐрдое, 

жидкое, газообразное), сообщающиеся сосуды; 

 различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, передача 

давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 

насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя 

энергия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое 

поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное 

поле; 

 различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействие 



 

 

 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная 

индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и 

капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, 

замерзание водоѐмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, 

электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, 

магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на 

Земле, полярное сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, 

удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярно--кинетической теории строения вещества, 

принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения 

энергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с 

опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

 решать расчѐтные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, 

выбирать законы и формулы, необходимые для еѐ решения, проводить расчѐты и 

сравнивать полученное значение физической величины с известными данными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, 

делать выводы; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объѐма, 

температуры, скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цвета 

излучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от 



 

 

 

температуры жидкости и площади еѐ поверхности, электризация тел и 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, 

визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля 

на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя 

постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собирать 

установку из предложенного оборудования, описывать ход опыта и 

формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков 

физических величин, сравнивать результаты измерений с учѐтом заданной 

абсолютной погрешности; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества 

проводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, 

исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоѐмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счѐтчик электрической 

энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы 

(примеры), электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель 

постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, 

гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять 

схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на 

основе имеющихся знаний и путѐм сравнения дополнительных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 



 

 

 

 использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, 

владеть приѐмами конспектирования текста, преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе 

публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

Основное содержание курса физики 8 класса 

 

1. Первоначальные сведения о строение вещества (6 ч) 

Атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия. 

Броуновское движение. Взаимодействие частиц вещества. Строение газов и жидкостей и 

твердых тел. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов. Свойства жидкостей и 

твердых тел. 

2. Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел (12 ч) 

Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся 

сосуды. Гидравлическая машина. Гидравлический пресс. Атмосферное давление Действие 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Механические свойства жидкостей и газов. 

Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Деформация твердых тел. 

Виды деформаций. Свойства твердых тел. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.Измерение выталкивающей  силы. 

2.Изучение условий плавания тел. 

3. Тепловые явления ( 12 ч) 

 Температура. Методы измерения температуры. Связь температуры со скоростью 

теплового движения частиц. Тепловое равновесие. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как  способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередач: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Расчет количества теплоты при теплообмене. Превращения вещества. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Принципы работы тепловых машин. КПД теплового двигателя. Паровая 

турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. Принцип действия 

холодильника. Экологические проблемы использования  тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы. 

3.Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

4.Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Изменение агрегатных состояний вещества (6 ч) 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Плавление и отвердевание 

кристаллических веществ . Испарение и конденсация. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Влажность воздуха. 

5. Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел (4 ч) 



 

 

 

Связь между давлением и объемом газа. Связь между объемом и температурой газа. Связь 

между давлением и температурой газа. Тепловое расширение твердых тел. Тепловое 

расширение жидкостей. Принципы работы тепловых двигателей. ДВС. Паровая турбина.  

6. Электрические явления (6 ч) 7. Электрический ток (14 ч) 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действие электрического 

тока. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Электрическая цепь. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Полупроводниковые приборы. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Фронтальные лабораторные работы  

            5. Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока и измерение 

силы электрического    тока. 

            6. Измерение электрического напряжения. 

            7. Измерение электрического сопротивления проводника 

            8. Регулирование силы тока в цепи с помощью реостата 

            9. Изучение последовательного соединения  проводников. 

            10. Изучение параллельного соединения проводников. 

            11. Измерение работы и мощности электрического тока. 

8.   Электромагнитные явления (7 ч) 

Постоянные магниты. Магнитное поле. Магнитное поле Земли. Магнитное поле 

электрического тока. Применение магнитов. Действие магнитного поля  на проводник с 

током. Электродвигатель.  

Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

тока. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Фронтальные лабораторные работы  

12. Изучение магнитного поля постоянных магнитов. 

13. Сборка электромагнита и его испытание.  

14. Изучение действия магнитного поля  на проводник с током. 

15. Изучение работы электродвигателя постоянного тока. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  

Практическ

ие работы  

1  

Первоначальны

е сведения о 

строении 

вещества 

6 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

2 Механические 

свойства 

жидкостей, 

газов и твердых 

12 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce


 

 

 

тел 

3  Тепловые   

явления 

 

12 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

4   Изменения 

агрегатных 

состояний   

вещества 

 

6 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

5 Тепловые 

свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел 

4 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

6 Электрические 

явления.   

6 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

7 Электрический 

ток 

14 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

8 Электромагнитн

ые явления 

7 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

Резервное время 

 
1    

Общее количество 

часов по программе 68    
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истории и обществознания  

по учебному курсу «История»  

Составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Программа разработана на основе Программы «Всеобщая история» к предметной 

линии учебников Вигасин А.А., Годен Г.Р. разработанной для 5-9 классов. М.: 

Просвещение, 2016. «История России» к предметной линии учебников 

Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова разработанной для 6-9 

классов. В 2 ч., М., «Просвещение», 2019. 

Количество часов: всего-70; в неделю-2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 – 2024 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и 

мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества 

в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 



 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 

вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с 

ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоовладение знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 



 

 

 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса 

«История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы // Преподавание 

истории и обществознания в школе. – 2020. – № 8. – С. 7–8). 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Введение 

Век Просвещения 
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. 

Культ Разума. Франция – центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. 

Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. 

«Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д‘Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей 

Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 

общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: 

правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство 

и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного 

переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена 

ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Условия 

труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 



 

 

 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения 

реформ. 

Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление 

международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. 

Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство 

населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Складывание 

местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности 

экономического развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией и колониями. 

«Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. 

Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие 

Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны 

России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы- основатели». Билль о правах (1791). 

Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. 

Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. 

Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против 

европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и 

«революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от 

основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот 

(27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18–19 

брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в. 



 

 

 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в 

естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение образования. 

Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, 

рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер 

культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в XVIII 

в. Северная война (1700–1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756–1763). 

Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной Франции. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; Селим 

III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение 

британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система 

управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для 

иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Введение 
Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание 



 

 

 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 

Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и 

городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение 

крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 

(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. 

Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у 

м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. 

Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети 

школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 



 

 

 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и 

приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волын- 

ского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под 

суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. 

Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних 

таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского 

университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг. 

Правление Екатерины II и Павла I 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 

комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского 

казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование 

черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 



 

 

 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, 

Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в 

Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов 

Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной 

мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. 

Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление 

к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней 

политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и 

личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по 

отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. 

Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов 

России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, 

Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. 

Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в 

России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, 



 

 

 

прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. 

Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача российской 

науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного 

побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. 

Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. 

Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. 

Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института бла- городных девиц в 

Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет – первый российский университет. 
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Наименование разделов и тем программы 
Количество часов Электронные (цифровые) 
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Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

1.1 Введение 1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.2 Век Просвещения 2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.3 Государства Европы в XVIII в. 6 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.4 Британские колонии в Северной Америке: борьба 

за независимость 

2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.5 Французская революция конца XVIII в. 3 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.6 Европейская культура в XVIII в. 3 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.7 Международные отношения в XVIII в. 2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.8 Страны Востока в XVIII в. 3 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.9 Обобщение 1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

Итого по разделу 23 
 

Раздел 2. История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce


 

 

 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный 

характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. 

Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в 

Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия. 



 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
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Составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Программа разработана на основе Программы «Обществознание» к предметной линии 

учебников под ред. Л.Н.Боголюбова, разработанной для 5-9 классов. М.: 

Просвещение, 2020 

Количество часов: всего-35; в неделю-1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 – 2024 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а 

также с учѐтом федеральной рабочей программы воспитания. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 

интеграции молодѐжи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 

современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных 

условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и 

гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные 

нормы. 



 

 

 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском 

обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. Привлечение при изучении курса различных 

источников социальной информации, включая СМИ и Интернет, помогает 

школьникам освоить язык современной культурной, социально-

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в 

формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, 

осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению 

обучающихся в мир культуры и общественных ценностей и в то же время 

открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к 

рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в 

обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности 

общенациональных интересов, приверженности правовым 

принципам, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе еѐ социализации 

– в подростковом возрасте, становление еѐ духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

мотивации к высокопроизводительной, наукоѐмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний и доступной по 

содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные 

отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 



 

 

 

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать 

из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, 

финансово-экономическими и другими социальными институтами 

для реализации личностного потенциала в современном динамично 

развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в 

семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. 

Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Программа курса Обществознание в 8 классе предполагает общее количество 

часов - 35, из расчета по 1 учебному часу в неделю. 

 

Тема 1. Личность и общество (7 ч) 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI 

веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль.  Основные ценности и нормы морали.  Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло -главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг  общественный  и  долг  моральный.   Совесть внутренний 

самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования. Самообразование . 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 



 

 

 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 

подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (15 ч) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые 

формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 

кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом 

особенностей преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределены по годам обучения с учѐтом входящих в курс содержательных 

модулей (разделов) и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

а также с учѐтом федеральной рабочей программы воспитания. 

Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и 

человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание 

основ российского права. Представленный в программе вариант 

распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним из 

возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается 

такое распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы 

российского права» замыкает изучение курса в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии 

собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки 

на решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о 

способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 



 

 

 

участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 



 

 

 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, открытость 

опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 



 

 

 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своѐ развитие;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных 

фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 



 

 

 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учѐтом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 



 

 

 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 



 

 

 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 



 

 

 

признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- относительно целостное представление об обществе,  о человеке, о сферах и 

об областях общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

- знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные 

социальные объекты, умение с этих позиций оценивать явления социальной 

действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норми правил, 

понимание их роли как решающих регуляторовобщественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установкана 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 
№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Контроль

ные 

работы 

Практич

еске 

работы  

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

   Введение (1 ч.)  

1 Введение 1    



 

 

 

 Раздел I.  «Человек и общество» (6 ч.) 

2 Что делает человека человеком? 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

3 Человек, общество,природа. 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

4 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

5 Развитие общества. 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

6 Как стать личностью.  1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

7 Практикум по разделу I«Личность 

и общество» 

 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

 Раздел II. «Сфера духовной жизни» (8 ч.) 

8 Сфера духовной жизни 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

9 Мораль 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

10 Долг и совесть 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

11 Моральный выбор – это 

ответственность. 

1 

 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

12 Образование. 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

13 Наука в современном обществе. 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

14 Религия как одна из форм 

культуры. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

15 Практикум по разделу II « Сфера 

духовной культуры». 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

Раздел III «Социальная сфера».(5ч.)  

16 Социальная структура общества 1   

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

17 Социальные статусы и роли 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294


 

 

 

/7f415294 

18 Нации и межнациональные 

отношения 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

19 Отклоняющееся  поведения 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

20 Практикум по разделу 

III«Социальная сфера» 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

Глава 4 « Экономика» (15 ч.)  

21 Экономика и ее роль в жизни 

общества 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

22 Главные вопросы экономики.  1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

23 Собственность. 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

24 Рыночная экономика.  1  

 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

25 Производство – основа экономики. 1 

 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

26 Предпринимательская 

деятельность. 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

27 Роль государства в экономике. 1  . 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

28 Распределение доходов. 1 

 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

29 Потребление. 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

30 Инфляция и семейная экономика. 

 

1  . 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

31 Безработица, ее причины и 

последствия. 

 

 

 

 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

32 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

33 Практикум по разделу 1   Библиотека ЦОК 
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IV«Экономика». https://m.edsoo.ru

/7f415294 

34 Контрольно-обобщающий урок 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

35 Защита проектов 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f415294 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Обществознание. 8 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2020. 

2.Обществознание. 8 класс :  рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / 

О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2020. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  

общеобразоват.  учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. 

И. Матвеева. – М. : Просвещение, 2020. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f5ec9be8 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области  

Управление образования администрации города Ульяновска 

 

МБОУ СШ №70 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f415294
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Литература» 

для обучающихся 8 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск 2023 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также 

федеральной рабочей программы воспитания, с учѐтом Концепции 



 

 

 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р). 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 

бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, 

как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного 

развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учѐта преемственности с учебным предметом 

"литературное чтение" на уровне начального общего образования, 

межпредметных связей с русским языком, учебным предметом "История" и 

учебными предметами предметной области "Искусство", что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены 

разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. Основные 

виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения. 



 

 

 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощѐнных в отечественной и зарубежной 

литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных 

задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной 

классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы 

для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с 

гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на 

воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, 

как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что 

способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящѐнных литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе 

как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в 

историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 



 

 

 

видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 

собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть 

различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 

классах – 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе 

по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Учебный предмет «Литература» представляет собой единство искусства 

слова и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литературное развитие школьника – процесс, направленный на 

формирование читателя, способного понять литературное произведение в 

историко-культурном контексте и выразить себя в слове. Художественная 

литература активизирует эмоциональную сферу личности, воображение и 

мышление, а потому предоставляет читателю возможность освоить духовный 



 

 

 

опыт разных поколений, помогает выработать мировоззрение, а главное, 

раскрывая образ человека как величайшей ценности, пробуждает гуманность, 

вводит читателя в пространство культуры. Литература как один из ведущих 

гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Осознание гуманистических ценностей культуры и 

развитие творческих способностей – важнейшие условия становления 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого человека, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и окружающему 

миру. Изучение литературных произведений необходимо школьникам как 

опыт коммуникации – диалога с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками и представителями другой эпохи). Это приобщение 

к общечеловеческим ценностям бытия и к духовному миру народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и классической литературе. Знакомство с 

произведениями словесного искусства нашей многонациональной страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры и нравственного потенциала России. Основные 

теоретические понятия, которые осваиваются в каждом классе, подчинены 

ведущей проблеме учебного года. В 8 классе курс литературы строится на 

основе сочетания концентрического, историко-хронологического и 

проблемно-тематического принципов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРА» В 8 КЛАССЕ  

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

 достижение определенного уровня духовности, который  

– выражается в любви к многонациональному Отечеству, в уважительном 

отношении к общечеловеческим культурным ценностям, русской литературе, 

культурам других народов; 

  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм  

– социальной жизни в группах и сообществах;  

 участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

 – принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинноследственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 



 

 

 

  умение работать с разными источниками информации, 

 – находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ:  приобщение учеников к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы и культуры, в осознании их взаимосвязи с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

  готовность сформулировать собственное отношение к произведениям 

русской литературы;  

 готовность создать собственную интерпретацию изученных литературных 

произведений; 

  умение понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней; 

  адекватное восприятие художественных произведений  

– разных жанров на слух, в осмысленном самостоятельном чтении и 

адекватном восприятии текста;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их  

– отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста; 

  умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

 умение создавать устные монологические высказывания разного типа; 

  умение вести диалог;  

 умение писать изложения и сочинения на темы, связанные  

– с тематикой, проблематикой изученных произведений, готовить сообщения 

на литературные и общекультурные темы, создавать творческие работы;  

 умение понимать образную природу литературы как явления словесного 

искусства; 

  умение эстетически воспринимать произведения литературы;  

 умение понимать русское слово в его эстетической функции, 

 – роль изобразительно-выразительных средств языка в создании 

художественных образов литературных произведений.  

Познавательные УУД:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX–XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений со временем  

– их написания, с изображенным в них историческим периодом, в выявлении 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 

осознании их современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров;  

 понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  



 

 

 

 умение определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно- выразительные средства языка и понимать их роль в 

раскрытии идейно художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа);  

 грамотное использование элементарной литературоведческой 

терминологии при анализе литературного произведения.  

Коммуникативные УУД:  

 слушать и слышать друг друга;  

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации;  

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

  представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме; 

  спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ;  

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

планирование общих способов работы;  

 обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство);  

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

  устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

  уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности другого; 

  использование адекватных языковых средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира;  

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной 

деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации 

– процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных 

действий и понятий.  

Регулятивные УУД:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

 планирование 

 – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

  прогнозирование 



 

 

 

 – предвосхищение результата и уровня знаний, его временных 

характеристик; 

  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция  

– внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка 

 – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

 оценка результатов работы; 

  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствия.  

Достижению обучающимися личностных и метапредметных результатов 

обучения будет способствовать использование современных 

образовательных технологий: 

  игровые технологии;  

 метод проектов;  

 технология ЛСМ; 

  технология развития критического мышления через чтение и письмо;  

 технология мастерских;  

 технологии уровневой дифференциации;  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 здоровьесберегающие технологии.  

Указанные результаты достигаются, в частности, благодаря тому, что 

литературные произведения, включенные в Программу, несут в себе 

огромный нравственный потенциал, позволяющий формировать ценностные 

и эмоциональные установки.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ»  
Устное народное творчество  

Ученик научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  



 

 

 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

  видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения;  

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях;  

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

  пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приѐмы;  

 выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку 

от фольклорной;  

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 Ученик получит возможность научиться:  

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов);  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор;  

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии;  

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

  выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;  

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература  

Ученик научится: 



 

 

 

  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

  анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

  создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах;  

 работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации.  

Ученик получит возможность научиться:  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств;  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств;  

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч.) 

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

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

ноченька 

тѐмная...», «Вдоль по улице метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», 

«Пугачѐв казнѐн». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

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

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных 

преданий. 

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

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 

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

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный 

подвиг 

самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – 

крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с 

двумя плутами. 

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

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

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

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (7 ч.) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

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

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная 

проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и 

имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. 



 

 

 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма 

в драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (28 ч.) 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

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

пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

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

писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст 

думы К. Ф. Рылеева – основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 

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

мотивами пробуждения души к творчеству. 

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

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и 

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

как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачѐвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачѐв и народное 

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

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

романа. Пугачѐв в 

историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв – жизненный путь героя, 

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

нравственная красота 

героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая 

правда и художественный 

вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачѐва». 



 

 

 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции 

поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы 

монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет 

и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала 

поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

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

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «всѐ дурное в 

России» (Н. В. 

Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

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

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии 

(начальные 

представления). 

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

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как 

символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной 

силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе). 

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

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 



 

 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. 

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

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. 

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

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм 

рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

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

композиции 

произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. 

И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. 

«Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья 

в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 



 

 

 

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

смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

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

художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

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

обработанная „Сатириконом―» (отрывки). 

Сатирическое изображение исторических событий. Приѐмы и способы 

создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования 

о прошлом. 

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

самостоятельного чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

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

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории 

в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. 

Тема служения родине. Новаторский характер Василия Тѐркина – сочетание 

черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. 

Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык 

поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателямифронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли 



 

 

 

родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; 

А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и 

героические песни 

в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий 

характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

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

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. 

«По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

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

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

Аминадо. 

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

произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч.) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

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

чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

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

эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий 

комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» – сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 



 

 

 

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

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

чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

ИТОГИ ГОДА (1 ч.) 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Древнерусская литература 1 

4 Литература 18 века 3 

5 Литература 19 века 31 

6 Литература 20 века 22 

7 Зарубежная литература 6 

 ВСЕГО 69 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

проведен

ия 

1.  

 

ВВЕДЕНИЕ Введение. Образное отражение 

жизни в искусстве. Художественный 

образ. Литература как искусство 

слова. 

1  

2.  Устное 

народное 

творчество 

Лирическая песня как жанр 

народной поэзии. Исторические 

песни. 

1  

3.    Предания как исторический жанр 

древнерусской литературы «О 

покорении Сибири Ермаком» 

1  

4.  Древнерусс

кая 

литература. 

Древнерусская литература. 

Особенности содержания и формы 

жития. «Повесть о жизни и 

храбрости благородного и великого 

князя Александра Невского» 

1  



 

 

 

5.  Литература 

18 века. 

Литература VIII века. Д.И.Фонвизин 

Краткая история жизни и 

творчества. Комедия «Недоросль». 

История создания. Сатирическая 

направленность комедии 

«Недоросль». Понятие о 

классицизме. 

1  

6.    Д.И. Фонвизин "Недросль": 

социальная и нравственная 

проблематика комедии 

1  

7.    Д.И.Фонвизин . Проблема 

воспитания истинного гражданина. 

Признаки классицизма в комедии 

1  

8.  Литература 

19 века. 

А.С.Пушкин. Слово о поэте. 

Стихотворения «Туча», «К…»(«Я 

помню чудное мгновение…»), «19 

октября». Их основн. темы и 

мотивы. Особенности поэтич. 

формы 

1  

9.    А.С.Пушкин «Капитанская дочка». 

Истор. основа повести. Композиция. 

Жанр. Пушкин в Казани. 

1  

10.    А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». 

Гл.1-3. Формирование личности 

П.Гринева «Я рос недорослем». 

1  

11.    Гринев в Белогорской крепости. 

«Русское семейство Мироновых». 

Анализ 3-5 глав. 

1  

12.    Гринев и Швабрин. Проблема чести 

и достоинства, нравственности 

поступка. Сравнительная 

характеристика 

1  

13.    Гринев и Маша Миронова. 

Нравственная красота героини. Гл.4-

7 

1  

14.    Изображение народной войны и ее 

вождя Емельяна Пугачева. 

Взаимоотношения Гринева и 

Пугачева. Отношение автора и 

рассказчика к Пугачевскому 

восстанию. Гл.8-9. 

1  

15.    Утверждение автором нравств. 

идеалов гуманности, чести и долга. 

Углубление понятия о 

1  



 

 

 

художественном образе-характере. 

Становление личности под влиянием 

«благих потрясений». 

16.    А.С.Пушкин «Пиковая дама». 

Проблема человека и судьбы. 

Система образов персонажей в 

повести. Образ Петербурга. 

Композиция повести: смысл 

названия, эпиграфов, символических 

и фантастических образов, эпилога. 

1  

17.    Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина 

1  

18.    М.Ю.Лермонтов. Жизнь, тв-во. 

Воплощение исторической темы в 

творчестве. Стихотворения «Узник», 

«Пленный рыцарь». Символический 

образ тюрьмы в лирике поэта. 

1  

19.    Кавказ в жизни и тв-ве 

М.Ю.Лермонтова. Поэма «Мцыри». 

История создания, особенности 

композиции. 

1  

20.    Идейное содержание поэмы. Образ 

Мцыри в поэме. Художественное 

своеобразие поэмы. 

1  

21.    Творческая работа по поэме 

М.Ю.Лермонтов «Мцыри» (анализ 

эпизода поэмы по выбору уч-ся) 

1  

22.    Н.В.Гоголь – писатель- сатирик. 

Комедия «Ревизор». История 

создания. Идейный замысел и 

особенности построения комедии. 

1  

23.    Н.В.Гоголь «Ревизор». Действие 

первое. Страх перед «ревизором» 

как основа развития комедийного 

действия. 

1  

24.    Разоблачение нравственных и 

социальных пороков человечества в 

комедии «Ревизор». Мастерство 

речевых хар-к (д.2-3) 

1  

25.    Общечеловеческое значение 

характеров комедии. Образ 

Хлестакова. 

1  

26.    Мастерство Гоголя-сатирика. 

Белинский о комедии «Ревизор». 

1  



 

 

 

Хлестаковщина. 

27.    Практическая работа по комедии 

«Ревизор». Контрольное 

тестирование. 

1  

28.    Н.В.Гоголь «Шинель». Образ 

Петербурга. Роль фантастики в 

повествовании. Образ «маленького 

человека» в литературе. Духовная 

сила Башмачкина и его 

противостояние бездушию 

общества. 

2  

29.    М.Е.Салтыков-Щедрин. Анализ 

отрывка из «Истории одного 

города»: «О корне происхождения 

глупцов». Худож.-полит. сатира на 

общественные порядки. Средства 

создания комического в 

произведениях. 

1  

30.    Н.С.Лесков «Старый гений», 

нравственная оценка героев 

произведения. Отношение автора к 

России. 

1  

31.    Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 

«После бала». Жизненные 

источники произведения. 

Контрастное построение рассказа 

как способ выражения его идеи. 

Толстой в Казани. 

1  

32.    Прием контраста, раскрывающий 

идею рассказа, - способ 

эмоционального воздействия на 

читателя. Иван Васильевич и 

полковник. 

1  

33.    «После бала». Мысль автора о 

моральной ответственности 

человека за жизнь окружающего 

общества и свою судьбу в 

произведении. 

1  

34.    Учимся стилизации. Страницы из 

дневника (сочинение по рассказу 

«После бала») 

1  

35.    Внеклассное чтение.Нравственные 

проблемы повести Л.Н.Толстого 

«Отрочество». 

1  



 

 

 

36.    Поэзия родной природы 

(стихотворения А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, А.Н. Майкова о природе). 

Состояние души лирического героя, 

чувство родной земли в пейзажной 

лирике. 

1  

37.    Практикум. Анализ стихотворения 1  

38.    А.П.Чехов. Слово о писателе. 

Рассказ «О любви» (из трилогии) как 

история об упущенном счастье. 

Психологизм рассказа. 

1  

39.    А.П.Чехов. Краткий обзор трилогии 

«Человек в футляре» 

1  

40.  Литература 

20 века 

И.А.Бунин. Слово о писателе. 

Проблемы любви и счастья в 

рассказе «Кавказ». 

1  

41.    А.И.Куприн. Жизнь. Творчество. 

Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в 

семье в рассказе «Куст сирени». 

Понятие о сюжете и фабуле. 

1  

42.    Урок-диспут «Что значит быть 

счастливым?» 

1  

43.    А.А.Блок. Слово о поэте. 

Историческая тема в его творчестве. 

«На поле Куликовом». 

1  

44.    Образ Родины в поэзии А.Блока. 1  

45.    С.А.Есенин. Слово о поэте. 

Историческая тема в творчестве. 

«Пугачев». Образ предводителя 

восстания. Понятие о 

драматич.поэме 

1  

46.    М.А.Осоргин. Жизнь. Творчество. 

Сочетание реальности и фантастики 

в рассказе «Пенсне». 

1  

47.    И.С.Шмелев. Слово о писателе. «Как 

я стал писателем» - воспоминание о 

пути к творчеству. 

1  

48.    Контрольная работа по творчеству 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, 

И.А.Бунина, А.А.Блока, 

С.А.Есенина. 

1  

49.    Журнал «Всеобщая история», 1  



 

 

 

обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. 

Тэффи. М.Зощенко. 

50.    Сатирическое изображение 

исторических событий в 

произведениях Тэффи. М.Зощенко. 

1  

51.    А.Т.Твардовский. Слово о поэте. 

История создания. Композиц. поэмы 

«Василий Теркин». Теркин – 

олицетворен.нац.характера. 

1  

52.    Идейно-художественное 

своеобразие поэмы. Тема большой и 

малой Родины. Анализ главы 

«Переправа». 

1  

53.    Идейно-художественное 

своеобразие поэмы .Анализ глав «На 

войне», «О награде».Нравственная 

оценка героев. 

1  

54.    Народно-поэтическая основа, 

героика и юмор в поэме. 

Характеристика Теркина. 

1  

55.    Стихи поэтов о ВОв (А.Ахматова, 

В.Самойлов, М.Джалиль и др.) 

1  

56.    Практикум. Анализ стихотворения 1  

57.    А.Платонов. «Возвращение». 

Возвращение к человечности, 

состраданию. 

1  

58.    В.П.Астафьев. Тема детства в тв-ве 

писателя. «Фотография, на которой 

меня нет». Жизнь сибирской 

деревни в 30-е годы, чистота 

отношений между людьми, 

отзывчивость на добро. 

1  

59.    Жизнь сибирской деревни в 30-е 

годы, чистота отношений между 

людьми, отзывчивость на добро. 

1  

60.    Сочинение «Великая Отечественная 

война в произведениях писателей 

1  

61.    Русские поэты о Родине, родной 

природе и о себе. Поэты Русского 

Зарубежья об оставленной Родине. 

1  

62.    Зарубежная литература. В.Шекспир 

«Ромео и Джульетта». Вечные 

1  



 

 

 

проблемы в трагедии. Конфликт 

живого чувства и предрассудков. 

63.  Зарубежная 

литература. 

В.Шекспир «Ромео и Джульетта». 

Трагедия произведения эпохи 

Возрождения.. 

1  

64.    Сонеты Шекспира. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сонет как 

форма лирической поэзии. 

1  

65.    Ж.-Б.Мольер Особенности 

произведения «Мещанин во 

дворянстве» 

1  

66.    Д.Д.Сэлинджер "Над пропастью во 

ржи" 

1  

67.    Жизнь и творчество Вальтера 

Скотта. «Айвенго» как исторический 

роман. 

1  

68.    Итоговый урок. Задание на лето. 1  

    69  

 

  



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Литература (в 2 частях), 8 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Беляева Н. В. Уроки литературы в 8 классе. Поурочные разработки : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Н. В. Беляева. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2017. — 256 с. — ISBN 978-5-09-046816-9 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

http://www.school-russia.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.spbappo.ru – сайт АППО СПб, раздел «В помощь учителю 

литературы»  

http://school-collection.edu.ru/about – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://www.slovari.ru – электронные словари онлайн  

http://www.gramma.ru – сайт «Культура письменной речи» 

http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

http://www.pogovorka.com – Пословицы и поговорки  

http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 
 

При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации.  

 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами 

начального общего и среднего общего образования. 

 

Основной целью программы по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом.  

 

Развивающая направленность программы по физической культуре 

определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надѐжности и активности адаптивных процессов. Существенным 



 

 

 

достижением данной ориентации является приобретение обучающимися 

знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

 

Воспитывающее значение программы по физической культуре 

заключается в содействии активной социализации обучающихся на основе 

осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию.  

 

В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и 

взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и 

планируемых результатов образования по физической культуре на уровне 

основного общего образования является воспитание целостной личности 

обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической 

и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на 

основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной 

деятельностью с еѐ базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 

«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, 

содержание программы по физической культуре представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лѐгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере 

лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в 

своѐм предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 



 

 

 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе 

модульных программ по физической культуре для общеобразовательных 

организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической 

культуры на основе содержания базовой физической подготовки, 

национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В 

рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой 

физической подготовки». 

 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам 

обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 

действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного 

возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культуры на уровне основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе 

– 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическая 

подготовка» отводится 150 часов из общего числа (1 час в неделю в каждом 

классе). 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика 

основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура, еѐ история и 

социальная значимость.  

Способы самостоятельной деятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и 

разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.  

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. Способы учѐта индивидуальных особенностей при 

составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами 

оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации и 

регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего 

утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в 

стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши).  

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в 

прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая 

комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в 

упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперѐд и 

соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных 

акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики 

(девушки). 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 



 

 

 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и 

технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лѐгкой 

атлетики.  

Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием, торможение боковым скольжением при 

спуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного 

хода на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные 

упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, 

подъѐмах, торможении.  

Модуль «Плавание». 

Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из 

воды толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты 

при плавании кролем на груди и на спине. Проплывание учебных дистанций 

кролем на груди и на спине.  

Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с 

удержанием мяча двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и 

снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приѐмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъѐма стопы, 

остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, 

технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам 

мини-футбола с использованием ранее разученных технических приѐмов 

(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с 

использованием ранее разученных технических приѐмов (юноши).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 



 

 

 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 
 

 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих 

упражнений, отягощѐнных весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и 

другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажѐрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, 

гимнастической стенке и других снарядах). Броски набивного мяча двумя и 

одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперѐд, назад, в стороны, 

снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через 

скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бег 

с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, 

эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 

гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине). 

Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный 

баскетбол с набивным мячом и другие игры).  

Развитие скоростных способностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и 

без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов 

(10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу 

и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. 

Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 

стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой 

(левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с 

ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на 

месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по 

разметкам, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 

различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 



 

 

 

подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений.  

Развитие выносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в 

режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и 

марш-бросок на лыжах.  

Развитие координации движений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) 

мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и 

наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на 

голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных 

усилий. Подвижные и спортивные игры.  

Развитие гибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение 

и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия 

национальных видов спорта.  

Специальная физическая подготовка. 

Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнѐнной полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперѐд, назад), кувырки по 



 

 

 

наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 

левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с 

места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на 

месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.  

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в 

упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лѐжа) на низкой перекладине (девочки), 

отжимания в упоре лѐжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лѐжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной 

амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, 

повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного 

мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), 

элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на 

одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетаниис напряжением 

мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 

упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемыев 

режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лѐгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый 

бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 

Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 

повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения 

с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные 

стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину 

по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и 



 

 

 

изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге 

и поочерѐдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки.  

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в 

горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 

материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной 

скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной 

интенсивности,с соревновательной скоростью.  

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжахпо отлогому 

склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъѐм ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ѐлочкой». Упражнения в 

«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, 

проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. 

1) Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, 

влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. 

Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции 

лицом и спиной вперѐд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки 

вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами 



 

 

 

на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в 

максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперѐд, назад, 

боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты.  

2) Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 

продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 

360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание 

и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией 

полѐта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

3) Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объѐмом времени 

игры. 

4) Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперѐд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнѐра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мячав стену одной (обеими) руками с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от 

стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения.  

Футбол. 

Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с 

остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, 

«рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном 

темпе. Бег и ходьба спиной вперѐд с изменением темпа и направления 

движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью 

с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперѐд. 

Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперѐд. Удары 

по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 



 

 

 

ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. 

Кувырки вперѐд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты.  

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперѐд, назад, в приседе, с продвижением 

вперѐд).  

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные 

дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами 

выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 

спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных 

Олимпийских игр и олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодействия при организации, планировании и 

проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 

ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных 

занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию 

культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном виде 

спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой 

и спортом на основе научных представлений о закономерностях физического 

развития и физической подготовленности с учѐтом самостоятельных 

наблюдений за изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 



 

 

 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во 

время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, 

приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 

поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической 

культуры, игровой и соревновательной деятельности;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах 

физического воспитания и спортивной тренировки, умений 

руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, 

общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные 

учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и 

различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры еѐ 

гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, 

выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, 



 

 

 

руководствоваться требованиями техники безопасности во время 

передвижения по маршруту и организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием 

режима дня и изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на 

состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 

индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 

ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 

занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 

показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 

занятий на основе определѐнных правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, 

выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные 

упражнения; 

и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать 

эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 

физических упражнений другими обучающимися, сравнивать еѐ с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление 

ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять 

способы их устранения.  



 

 

 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

регулятивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своѐ право и право 

других на ошибку, право на еѐ совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 

активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять 

способы и приѐмы помощи в зависимости от характера и признаков 

полученной травмы. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической 

культуры в Российской Федерации, характеризовать содержание основных 

форм их организации;  

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 

развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с 

наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом;  

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их 

целевое содержание в соответствии с индивидуальными показателями 

развития основных физических качеств;  



 

 

 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из 

ранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и 

ритмической гимнастики (девушки);  

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением 

упражнений в упоре на руках, кувырка вперѐд и соскока, наблюдать их 

выполнение другими обучающимися и сравнивать с заданным образцом, 

анализировать ошибки и причины их появления, находить способы 

устранения (юноши);  

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», 

наблюдать и анализировать технические особенности в выполнении другими 

обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными 

требованиями к их технике;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, 

переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный 

ход, преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов – имитация 

передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 

плавательных упражнений; 

выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в 

согласовании с дыханием; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учѐтом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в 

корзину двумя и одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и 

нападении, использование разученных технических и тактических действий в 

условиях игровой деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, 

использование разученных технических и тактических действий в условиях 

игровой деятельности);  

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с 

разбега внутренней и внешней частью подъѐма стопы, тактические действия 



 

 

 

игроков в нападении и защите, использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности). 
 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на усвоение каждой темы, с учетом рабочей программы воспитания. 

8 класс 

№ Кол

-во 

час

ов 

Темы урока Дата 

провед

ения 

I 14 Легкая атлетика 

1 1 
- Овладение техникой спринтерского бега. 

 

 

2 
2 -Развитие скоростных способностей. 

 

 

3 
-Развитие скоростных способностей. 

 

 

4 1 
- Овладение техникой прыжка в длину. 

 

 

5 
2 -Развитие скоростно-силовых способностей.  

 

 

6 
-Развитие скоростно-силовых способностей.  

 

 

7 1 
- Овладение техникой метания малого мяча на дальность. 

 

 

8 
2 -Развитие скоростно-силовых способностей.  

 

 

9 
-Развитие скоростно-силовых способностей.  

 

 

10 
2 - Овладение техникой длительного бега 

 

 

11 
- Овладение техникой длительного бега 

 

 

12 
3 Развитие выносливости.  

 

 

13 
Развитие выносливости.  

 

 

14 
Развитие выносливости.  

 

 

II 16 Спортивные игры: баскетбол 

15 1 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

 

 



 

 

 

16 1 
Освоение ловли и передачи мяча. 

 

 

17 1 

Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей 

 

 

18 1 
Освоение техники ведения мяча. 

 

 

19 1 

Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей 

 

 

20 
2 Овладение техникой бросков 

 

 

21 
Овладение техникой бросков 

 

 

22 

3 Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 

координационных способностей 

 

 

23 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 

координационных способностей 

 

 

24 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 

координационных способностей 

 

 

25 1 
Освоение техники индивидуальной защиты 

 

 

26 
2 Освоение тактики игры 

 

 

27 
Освоение тактики игры 

 

 

28 

3 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей 

 

 

29 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей 

 

 

30 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей 

 

 

III 18 Гимнастика 

31 
2 Освоение строевых упражнений. 

Овладение техникой приемов единоборств. 

 

32 
Освоение строевых упражнений. 

Овладение техникой приемов единоборств. 

 

33 1 
Освоение ОРУ без предметов на месте и в движении.  

Овладение техникой приемов единоборств. 

 

34 1 
Развитие координационных способностей. 

 

 

35 1 
Освоение ОРУ с предметами на месте и в движении.  

Овладение техникой приемов единоборств. 

 



 

 

 

36 1 
Развитие координационных способностей. 

 

 

37 1 
Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

 

38 1 
Развитие гибкости 

 

 

39 1 
Освоение и совершенствование висов и упоров. 

 

 

40 1 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

 

 

41 1 
Развитие координационных способностей. 

 

 

42 1 
Освоение опорных прыжков. 

 

 

43 1 
Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

 

44 1 
Развитие координационных способностей. 

 

 

45 1 
Освоение акробатических упражнений. 

 

 

46 1 
Развитие гибкости 

 

 

47 1 
Развитие гибкости. 

 

 

48 1 
Развитие координационных способностей. 

 

 

IV 21 Лыжная подготовка 

49 1 
Освоение техники лыжных ходов 

 

 

50 1 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

 

 

 

51 1 
Коньковый ход 

 

 

52 
3 Освоение техники лыжных ходов 

 

 

53 
Освоение техники лыжных ходов 

 

 

54  
Освоение техники лыжных ходов 

 

 

55 1 
Торможение и поворот «плугом» 

 

 

56 1 
Освоение техники лыжных ходов 

 

 

57 1 
Игры: «гонки с выбыванием» 

 

 

58 
7 Освоение техники лыжных ходов 

 

 

59 Освоение техники лыжных ходов  



 

 

 

 

60 
Освоение техники лыжных ходов 

 
 

61 
Освоение техники лыжных ходов 

 
 

62 
Освоение техники лыжных ходов 

 
 

63 
Освоение техники лыжных ходов 

 
 

64 
Освоение техники лыжных ходов 

 
 

65 1 
Прохождение дистанции 4,5 км. 

 

 

66 
2 Освоение техники лыжных ходов 

 
 

67 
Освоение техники лыжных ходов 

 
 

68 1 
Игры: «Как по часам» 

 

 

69 1 
Игры: «Биатлон» 

 

 

V 16 Спортивные игры: волейбол 

70 1 

- Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

 

 

71 1 
-Развитие координационных способностей 

 

 

72 1 
-Закрепление техники перемещений, владения мячом и развития 

координационных способностей. 

 

73 1 
-Освоение техники приема и передачи мяча.   

 

 

74 1 
-Развитие координационных способностей 

 

 

75 1 

-Закрепление техники владения мячом и развития 

координационных способностей 

 

 

76 1 
-Освоение техники нижней прямой подачи. 

 

 

77 1 
- Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

 

 

78 1 
Освоение техники прямого нападающего удара. 

 

 

79 1 
- Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

 

 

80 1 

- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

 

 

81 1 
- Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

 

 



 

 

 

82 1 
Развитие выносливости. 

 

 

83 1 
Освоение тактики игры. 

 

 

84 

2 - Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

 

 

85 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

 

 

VI 17 Легкая атлетика 

86 
2 - Овладение техникой длительного бега 

 

 

87 
- Овладение техникой длительного бега 

 

 

88 
5 Развитие выносливости. 

 

 

89 
Развитие выносливости. 

 

 

90 
Развитие выносливости.  

 

 

91 

 

Развитие выносливости.  

 

 

 

92 
Развитие выносливости.  

 

 

93 1 
- Овладение техникой метания малого мяча в цель. 

 

 

94 
2 -Развитие скоростно-силовых способностей.  

 

 

95 
-Развитие скоростно-силовых способностей.  

 

 

96 1 
- Овладение техникой спринтерского бега. 

 

 

97 
3 -Развитие скоростных способностей. 

 

 

98 
-Развитие скоростных способностей. 

 

 

99 
Развитие скоростных способностей. 

 

 

100 1 
- Овладение техникой прыжка в высоту 

 

 

101 
2 -Развитие скоростно-силовых способностей.  

 

 

102 
-Развитие скоростно-силовых способностей.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 

основе, в том числе в части: 



 

 

 

 

1) патриотического воспитания: 

 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

 

2) гражданского воспитания: 

 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности 

оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

 

3) ценности научного познания: 

 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, 

соответствующие современному уровню развития науки и составляющие основу для 

понимания сущности научной картины мира, представления об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли 

химии в познании этих закономерностей; 

 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по химии, 

необходимые для объяснения наблюдаемых процессов и явлений, познавательной, 

информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы 

с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 

4) формирования культуры здоровья: 

 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения 

правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной 

жизни; 

 

5) трудового воспитания: 

 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии, осознанный выбор индивидуальной траектории 

продолжения образования с учѐтом личностных интересов и способности к химии, 



 

 

 

общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной деятельности и 

развития необходимых умений, готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 

6) экологического воспитания: 

 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе еѐ существования, понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, для повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов химии, экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 

умения использовать приѐмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения 

отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для классификации 

химических веществ и химических реакций, устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами изучения, строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, 

по аналогии), делать выводы и заключения; 

 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления – химический знак (символ элемента), 

химическая формула и уравнение химической реакции – при решении учебно-

познавательных задач, с учѐтом этих модельных представлений выявлять и 

характеризовать существенные признаки изучаемых объектов – химических веществ и 

химических реакций, выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях. 

 

Базовые исследовательские действия: 

 



 

 

 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а 

также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов, умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного опыта, 

исследования, составлять отчѐт о проделанной работе. 

 

Работа с информацией: 

 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически 

оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определѐнного типа, приобретение опыта в области использования информационно-

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

на состояние окружающей природной среды. 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

умения задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

 

умения представлять полученные результаты познавательной деятельности в устных 

и письменных текстах; делать презентацию результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств 

веществ, учебного проекта); 

 

умения учебного сотрудничества со сверстниками в совместной познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учѐта 

общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые 

штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и другие). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 



 

 

 

самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учѐтом получения новых знаний об изучаемых объектах – 

веществах и реакциях, оценивать соответствие полученного результата заявленной цели, 

умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объѐм, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, 

ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, 

массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень 

окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определѐнному 

классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в 

неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярного учения, закона Авогадро; 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые 

имеются в таблице «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд 

ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 



 

 

 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 

проводить расчѐты по уравнению химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-

следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-

научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 

(реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 

определѐнной массовой долей растворѐнного вещества, планировать и проводить 

химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение химии реализуется по следующим разделам: 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия (20 ч) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Роль химии в жизни современного общества. 

Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия.  

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные, знаковые и символьные.  

Газы. Жидкости. Твердые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями: возгонка, десублимация, конденсация, испарение, кристаллизация, 

плавление.  

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, жидкие и твердые. Способы разделения смесей: перегонка, 

отстаивание, фильтрование, кристаллизация. Хроматография.  

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия. 

Основные положения атомно-молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. ПХЭ Д.И. Менделеева. Периоды и группы. 

Главная и побочная подгруппы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении.  

Валентность. Структурные формулы. Постоянная и переменная валентность. Закон 

постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 

Условия их протекания. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения.  

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. 

Катализаторы и катализ. 

Практические работы: 

Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории 

(кабинете химии). 

Наблюдение за горящей свечой. 

Анализ почвы. 

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ. (28 ч) 

Состав воздуха. Объемная доля компонента. 



 

 

 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода. Применение кислорода. Круговорот кислорода в 

природе. 

Оксиды. Названия, составление формул по названиям. Представители оксидов: вода, 

углекислый газ, негашеная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Серная и 

соляная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная 

Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Индикаторы в щелочной среде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворимость и растворенное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая 

доля растворенного вещества. Расчеты, связанные с использованием понятия «массовая 

доля растворенного вещества». 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 

получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 

получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности 

этих реакций. Взаимодействие солей с солями.    

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

 

Практические работы: 

Получение, собирание и распознавание кислорода. 

Получение, собирание и распознавание водорода. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества.   

 

Практические работы: 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Раздел 3. Периодический закон и периодическая система химических элемен-тов 

Д.И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции. (19 ч) 

Естественные семейства химических элементов: елочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Комплексные соли. 

Периодический закон и ПСХЭ. 



 

 

 

Атомы как форма существования химического элемента. Основные сведения о 

строении атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

1 – 20. Понятие о завершенном электронном уровне. Изотопы. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в ПСХЭ. 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки.  

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о 

валентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования КНС. Молекулярные и 

атомные кристаллические решетки, и свойства веществ с этим типом решеток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная связь. 

Диполь. Схемы образования КПС.  

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом решеток.  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчета 

степени окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и ОВР. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений ОВР 

методом электронного баланса. 

Резервное время (1 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия (20 ч) 

Тема 1. Химия – важная область естествознания и практической деятельности 

человека (6 ч) 

1. Предмет химии. Роль химии в жизни человека. 1 

2. Методы изучения химии. 1 

3. Агрегатные состояния веществ. 1 

4. Практическая работа № 1 «Правила техники безопасности и 

некоторые виды работ в кабинете химии». Домашний эксперимент. 

Практическая работа № 2 «Наблюдение за горящей свечой». 

1 

5. Физические явления – основа разделения смесей в химии. 1 

6. Практическая работа № 3 «Очистка загрязненной поваренной соли». 1 

Тема 2. Вещества и химические реакции (14 ч) 

7. Атомно-молекулярное учение. Химические элементы. 1 

8. Знаки химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

1 

9. Знаки химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

1 

10. Химические формулы. 1 

11. Химические формулы. 1 

12. Валентность. 1 

13. Валентность. 1 

14. Химические реакции. 1 

15. Химические уравнения. 1 



 

 

 

16. Химические уравнения. 1 

17. Типы химических реакций. 1 

18. Типы химических реакций. 1 

19. Повторение и обобщение темы. Подготовка к контрольной работе. 1 

20. Контрольная работа № 1 по теме «Начальные понятия и законы 

химии». 

1 

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ. (28 ч) 

Тема 3. Воздух. Кислород. Понятие об оксидах. (4 ч) 

21. Воздух и его состав. 1 

22. Кислород. 1 

23. Практическая работа № 4 «Получение, собирание и распознавание 

кислорода». 

1 

24. Оксиды. 1 

Тема 4. Водород. Понятие о кислотах и солях. (4 ч) 

25. Водород. 1 

26. Практическая работа № 5 «Получение, собирание и распознавание 

водорода». 

1 

27. Кислоты. 1 

28. Соли. 1 

Тема 5. Количественные отношения в химии (5 ч) 

29. Количество вещества. 1 

30. Количество вещества. 1 

31. Молярный объем газов. 1 

32. Расчеты по химическим уравнениям. 1 

33. Расчеты по химическим уравнениям. 1 

Тема 6. Вода. Растворы. Понятия об основаниях. (5 ч) 

34. Вода. Основания.  

35. Растворы. Массовая доля растворенного вещества.  

36. Практическая работа № 6 «Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества». 

 

37. Обобщение и систематизация знаний по теме «Важнейшие 

представители неорганических веществ. Количественные отношения 

в химии». 

1 

38. Контрольная работа № 2 по теме «Важнейшие представители 

неорганических веществ. Количественные отношения в химии». 

1 

Тема 7. Основные классы неорганических соединений (10 ч) 

39. Оксиды, их классификация и химические свойства. 1 

40. Основания, их классификация и химические свойства. 1 

41. Кислоты, их классификация и химические свойств. 1 

42. Кислоты, их классификация и химические свойств. 1 

43. Соли, их классификация и химические свойства. 1 

44. Соли, их классификация и химические свойства. 1 

45. Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

46. Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач по 

теме «Основные классы неорганических соединений»».  

1 

47. Обобщение и систематизация знаний по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

1 

48. Контрольная работа  № 3 по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

1 

Раздел 3. Периодический закон и периодическая система химических элементов 



 

 

 

Д.И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции. (19 ч) 

Тема 8. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. (9 ч) 

49. Естественные семейства химических элементов. Амфотерность. 1 

50. Открытие периодического закона Д.И. Менделеевым. 1 

51. Основные сведения о строении атомов. 1 

52. Строение электронных оболочек атомов. 1 

53. Строение электронных оболочек атомов. 1 

54. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 1 

55. Характеристика элемента по его положению в периодической 

системе. 

1 

56. Характеристика элемента по его положению в периодической 

системе. 

1 

57. Значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

1 

Тема 9. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (10 ч) 

58. Ионная химическая связь. 1 

59. Ковалентная химическая связь. 1 

60. Ковалентная неполярная и полярная химическая связь. 1 

61. Металлическая химическая связь. 1 

62. Степень окисления. 1 

63. Степень окисления. 1 

64. Окислительно-восстановительные реакции. 1 

65. Окислительно-восстановительные реакции. 1 

66. Обобщение и систематизация знаний по темам «Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома» и «Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции». 

1 

67. Контрольная работа № 4 по темам «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома» и «Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции». 

1 

 

 

Резервное время – 1 ч. 

 


		2023-11-17T12:15:16+0400
	Вахонин ПМ
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




