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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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 определённых 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.

На изучение учебного предмета «Русский язык» учебным планом школы отводится
в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  по  русскому  языку  на  уровне
основного  общего  образования  достигаются  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,  самовоспитания  и  саморазвития,
формирования внутренней позиции личности.



В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

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, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том
числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,  отражёнными  в  литературных  произведениях,
написанных на русском языке;

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,  формируемое  в  том  числе  на  основе  примеров  из
литературных произведений, написанных на русском языке;

готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся
в ней; волонтёрство);

2) патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного
языка  Российской  Федерации  и  языка  межнационального  общения  народов  России,
проявление  интереса  к  познанию  русского  языка,  к  истории  и  культуре  Российской
Федерации,  культуре  своего  края,  народов  России,  ценностное  отношение  к  русскому
языку, к достижениям своей Родины – России, к науке,  искусству, боевым подвигам и
трудовым  достижениям  народа,  в  том  числе  отражённым  в  художественных
произведениях,  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 своё поведение, в том числе речевое, и поступки,
а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых

норм  с  учётом  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;

осознание важности русского языка 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)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

осознание  ценности  жизни с  опорой на  собственный жизненный и  читательский
опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни



(здоровое питание,  соблюдение гигиенических правил,  рациональный 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  навыки  безопасного  поведения  в
информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»  в  процессе  школьного  языкового
образования;

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  своё  эмоциональное  состояние  и  эмоциональное  состояние

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в
том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском
языке, сформированность навыков 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,

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 изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью
филологов,  журналистов,  писателей,  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой
деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;

умение рассказать о своих планах на будущее;
7) экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для

решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их
возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою
точку зрения на экологические проблемы;

повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными
произведениями,  поднимающими  экологические  проблемы,  осознание  своей  роли  как
гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и
социальной  сред,  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, закономерностях развития языка, овладение
языковой  и  читательской  культурой,  навыками  чтения  как  средства  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, 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;

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и
знаниям  других,  потребность  в  действии  в  условиях  неопределённости,  в  повышении
уровня  своей  компетентности  через  практическую  деятельность,  в  том  числе  умение
учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания,  навыки и
компетенции из  опыта других,  необходимость  в  формировании новых знаний,  умений
связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том
числе  ранее  неизвестных,  осознание  дефицита  собственных  знаний  и  компетенций,
планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и
представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять
взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния
на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных
последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения
и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 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  сложившейся  ситуации,
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у

обучающегося  будут  сформированы  следующие  метапредметные  результаты:
познавательные  универсальные  учебные  действия,  коммуникативные  универсальные
учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные  действия,  совместная
деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие  базовые логические действия
как часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять  и характеризовать  существенные признаки  языковых единиц,  языковых
явлений и процессов;

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать
языковые единицы по существенному признаку;

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и
наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять  дефицит  информации  текста,  необходимой  для  решения  поставленной
учебной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно  выбирать  способ решения  учебной задачи  при работе  с  разными
типами  текстов,  разными  единицами  языка,  сравнивая  варианты  решения  и  выбирая
оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  исследовательские
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:



использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания  в  языковом
образовании;

формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между  реальным  и
желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

формировать гипотезу  об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение;

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей
и зависимостей объектов между собой;

оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
лингвистического исследования (эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения,  исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных
выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий
и  их  последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  работать  с

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;
использовать  различные  виды  аудирования  и  чтения  для  оценки  текста  с  точки

зрения  достоверности  и  применимости  содержащейся  в  нём  информации  и  усвоения
необходимой информации с целью решения учебных задач;

использовать  смысловое  чтение  для  извлечения,  обобщения  и  систематизации
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,
диаграммами,  иной графикой  и  их  комбинациями  в  зависимости  от  коммуникативной
установки;

оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или
сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

условиями  и  целями  общения;  выражать  себя  (свою  точку  зрения)  в  диалогах  и
дискуссиях, в устной монологической речи и в 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  (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 проведённого языкового анализа, выполненного
лингвистического эксперимента, исследования, проекта;

самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  цели  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративного материала.

У обучающегося будут сформированы следующие  умения самоорганизации как
части регулятивных универсальных учебных действий:

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений  (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решения группой);
самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать

способ  решения  учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе
его реализации;

делать выбор и брать ответственность за решение.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоконтроля,

эмоционального  интеллекта  как  части  регулятивных  универсальных  учебных
действий:

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и
рефлексии;

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать

причины  коммуникативных  неудач  и  уметь  предупреждать  их,  давать  оценку
приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и
условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения;

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого

человека,  анализируя  речевую ситуацию; регулировать  способ выражения собственных
эмоций;

осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
признавать своё и чужое право на ошибку;
принимать себя и других, не осуждая;
проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  совместной

деятельности:



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  её
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  учётом
предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями, «мозговой штурм» и другие);

выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественный  результат  по  своему
направлению и координировать свои действия с действиями других членов 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 представлению отчёта перед группой.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие сведения о языке

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.
Язык и речь

Создавать устные монологические высказывания объёмом 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 (объём 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 объёмом не менее 140
слов.

Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-учебных,
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи объёмом 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 объём 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  объёмом  120–140  слов;  словарного
диктанта объёмом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120–140 слов,



составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего
изученные  в  течение  четвёртого  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 объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не
менее 200 слов с учётом 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  её  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,
сложносокращёнными  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, определённо-личное предложение, неопределённо-
личное  предложение,  обобщённо-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  употреб-
ления 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  неосложнённые  предложения,  в  том  числе  предложения  с
неоднородными  определениями;  простые  предложения,  осложнённые  однородными
членами,  включая  предложения  с  обобщающим  словом  при  однородных  членах,



осложнённые  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 (распространёнными и нераспространёнными),
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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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  (распространённые,

нераспространённые).
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,

сложносокращёнными  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,  определённо-личные,

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения.
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.
Употребление односоставных предложений в речи.

Простое осложнённое 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.  Распространённое  и
нераспространённое 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  (распространёнными  и  нераспространёнными),
междометиями.

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными
конструкциями, обращениями и междометиями.

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.

УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Реализация воспитательного потенциала уроков русского языка предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета  «Русский  язык»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;



8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Глава 1. Русский язык в современном мире 25

1 Русский язык в современном мире.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba97dee



2
Морфемный состав слова и способы
словообразования (обобщение 
изученного).

 1

3
Группы слов по происхождению и 
употреблению (обобщение 
изученного).

 1

4
Группы фразеологизмов по 
происхождению и употреблению.

 1

5
Группы фразеологизмов по 
происхождению и употреблению.

 1

6
Система частей речи в русском 
языке (обобщение изученного).

 1

7
Система частей речи в русском 
языке (обобщение изученного).

 1

8
Виды словосочетаний.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9ab
34

9
Виды предложений.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9b5
3e

10
Интонация и порядок слов в 
предложении.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9b6e2

11 Правописание предлогов.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98686

12 Правописание частиц.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98686

13
Правописание союзов.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9868
6

14
Правописание неопределённых и 
отрицательных местоимений и 
наречий.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9849
2

15
Правописание не и ни с разными 
частями речи.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98208

16
Правописание не и ни с разными 
частями речи.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98208

17 Текст в устной и письменной речи.  1

18
Выразительные средства лексики и 
фразеологии.

 1

19
Выразительные средства лексики и 
фразеологии.

 1

20 Говорим без ошибок.  1

21
Контрольная работа за I 
четверть.

 1

22
Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе.

 1

23 Подготовка к итоговой аттестации.  1

24 Развитие речи. Сжатое изложение.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98ff0

25
Развитие речи. Анализ ошибок, 
допущенных в изложении.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98ff0



Глава 2. Межкультурная коммуникация 26

26 Диалог культур.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9a81e

27
Двусоставные и односоставные 
предложения.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9ba0
c

28
Определённо-личные предложения.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9e4b
e

29
Неопределённо-личные 
предложения.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9e5c
c

30 Обобщённо-личные предложения.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9e73e

31
Безличные предложения.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9e86
0

32
Назывные предложения.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9e98
c

33
Неполные предложения.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9bda
e

34
Обобщение темы односоставное 
предложение.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9edf
6

35
Гласные и согласные в корне слова 
(обобщение).

 1

36
Гласные и согласные в корне слова 
(обобщение).

 1

37 Правописание приставок.  1
38 Правописание приставок.  1

39
Правописание н и нн в разных 
частях речи (обобщение).  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba97f9
c

40
Правописание н и нн в разных 
частях речи (обобщение).  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba97f9
c

41
Слитное, раздельное и дефисное 
написание слов разных частей речи 
(обобщение).

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98686

42
Контрольная работа за II 
четверть.

 1

43
Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе.

 1

44
Односоставные предложения в 
текстах разных функциональных 
разновидностей языка.

 1

45 Интервью.  1



46
Синонимия односоставных и 
двусоставных предложений.

 1

47
Развитие речи. Сочинение-
рассуждение.

 1

48
Развитие речи. Анализ ошибок, 
допущенных в сочинении.

 1

49 Говорим без ошибок.  1
50 Подготовка к итоговой аттестации.  1
51 Подготовка к итоговой аттестации.  1

Глава 3. Роль русского языка в Российской 
Федерации

25

52
Национальный, государственный и 
межнациональный язык.

 1

53 Осложнённое простое предложение.  1

54
Вводные конструкции.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa17c
2

55 Обращения.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa154c

56 Однородные члены предложения.  1

57
Однородные и неоднородные 
определения.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9f1d
e

58 Союзы при однородных членах.  1

59
Обобщающие слова при 
однородных членах.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9f2f
6

60 Тире в неполном предложении.  1

61
Знаки препинания при обращениях 
и вводных конструкциях.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa235c

62
Знаки препинания при обращениях 
и вводных конструкциях.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa235
c

63
Знаки препинания в предложениях с
однородными членами.

 1

64
Знаки препинания в предложениях с
однородными членами.

 1

65
Знаки препинания при однородных 
членах с обобщающими словами.

 1

66
Средства связи в текстах разных 
функциональных разновидностей 
языка.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba99ad6

67
Официально-деловой стиль: 
доверенность.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba99c0c

68
Контрольная работа за III 
четверть.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa13e4

69
Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе.

 1

70 Употребление обращений в речи.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa154c



71
Употребление вводных 
конструкций в речи.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa17c2

72 Развитие речи. Сжатое изложение.  1

73
Развитие речи. Анализ ошибок, 
допущенных в изложении.

 1

74 Говорим без ошибок.  1
75 Подготовка к итоговой аттестации.  1
76 Подготовка к итоговой аттестации.  1

Глава 4. Русский язык – мировой язык 26
77 Русский язык в мире.  1

78
Предложения с обособленными 
членами предложения.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9ff30

79 Обособленные определения.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa0052

80 Обособленные определения.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa0052

81
Обособленные приложения.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa035
e

82
Обособленные обстоятельства.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa070
a

83
Обособленные обстоятельства.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa081
8

84
Ограничительно-выделительные 
обороты (обособленные 
дополнения)

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa0a48

85
Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены 
предложения

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa0b60

86
Знаки препинания в предложениях с
обособленными определениями.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa0052

87
Знаки препинания в предложениях с
обособленными определениями.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa0052

88
Знаки препинания в предложениях с
обособленными приложениями.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa035e

89
Знаки препинания в предложениях с
обособленными обстоятельствами.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa070
a

90
Знаки препинания в предложениях с
обособленными обстоятельствами.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa081
8

91
Знаки препинания при уточняющих,
присоединительных, пояснительных
членах предложения.

 1

92
Подготовка к годовой контрольной 
работе.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2a96

93
Подготовка к годовой контрольной 
работе.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2a96



94 Годовая контрольная работа.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2a96

95
Развитие речи. Сочинение-
рассуждение.

 1

96
Анализ ошибок, допущенных в 
сочинении.

 1

97
Научный стиль речи: реферат, 
доклад.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba99f9a

98 Этичность речевого общения.  1

99
Синтаксические нормы: 
употребление обособленных членов
предложения.

 1

100
Синтаксические нормы: 
употребление обособленных членов
предложения.

1

101 Подготовка к итоговой аттестации. 1
102 Подготовка к итоговой аттестации. 1

Общее количество часов по программе
Контрольные работы
Развитие речи

102
4
8



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Русский язык
(углубленный уровень)

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/классы/

МО учителей предметов гуманитарного цикла
/ФИО разработчика программы/

                                          
                                  
                                      
                               Класс                                             8А, 8Б, 8В, 8Г

                                           



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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 определённых 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.

На изучение учебного предмета «Русский язык» учебным планом школы отводится
в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  программы  по  русскому  языку  на  уровне

основного  общего  образования  достигаются  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,  самовоспитания  и  саморазвития,
формирования внутренней позиции личности.

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

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, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том
числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,  отражёнными  в  литературных  произведениях,
написанных на русском языке;

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,  формируемое  в  том  числе  на  основе  примеров  из
литературных произведений, написанных на русском языке;

готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся
в ней; волонтёрство);

2) патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного
языка  Российской  Федерации  и  языка  межнационального  общения  народов  России,
проявление  интереса  к  познанию  русского  языка,  к  истории  и  культуре  Российской
Федерации,  культуре  своего  края,  народов  России,  ценностное  отношение  к  русскому
языку, к достижениям своей Родины – России, к науке,  искусству, боевым подвигам и
трудовым  достижениям  народа,  в  том  числе  отражённым  в  художественных
произведениях,  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 своё поведение, в том числе речевое, и поступки,
а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых

норм  с  учётом  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;

осознание важности русского языка 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)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:



осознание  ценности  жизни с  опорой на  собственный жизненный и  читательский
опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни
(здоровое питание,  соблюдение гигиенических правил,  рациональный 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  навыки  безопасного  поведения  в
информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»  в  процессе  школьного  языкового
образования;

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  своё  эмоциональное  состояние  и  эмоциональное  состояние

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в
том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском
языке, сформированность навыков 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,

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 изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью
филологов,  журналистов,  писателей,  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой
деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;

умение рассказать о своих планах на будущее;
7) экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для

решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их
возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою
точку зрения на экологические проблемы;

повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными
произведениями,  поднимающими  экологические  проблемы,  осознание  своей  роли  как
гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и
социальной  сред,  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, закономерностях развития языка, овладение
языковой  и  читательской  культурой,  навыками  чтения  как  средства  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, 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;

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и
знаниям  других,  потребность  в  действии  в  условиях  неопределённости,  в  повышении
уровня  своей  компетентности  через  практическую  деятельность,  в  том  числе  умение
учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания,  навыки и
компетенции из  опыта других,  необходимость  в  формировании новых знаний,  умений
связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том
числе  ранее  неизвестных,  осознание  дефицита  собственных  знаний  и  компетенций,
планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и
представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять
взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния
на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных
последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения
и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 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  сложившейся  ситуации,
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у

обучающегося  будут  сформированы  следующие  метапредметные  результаты:
познавательные  универсальные  учебные  действия,  коммуникативные  универсальные
учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные  действия,  совместная
деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие  базовые логические действия
как часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять  и характеризовать  существенные признаки  языковых единиц,  языковых
явлений и процессов;

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать
языковые единицы по существенному признаку;

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и
наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять  дефицит  информации  текста,  необходимой  для  решения  поставленной
учебной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно  выбирать  способ решения  учебной задачи  при работе  с  разными
типами  текстов,  разными  единицами  языка,  сравнивая  варианты  решения  и  выбирая
оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.



У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  исследовательские
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания  в  языковом
образовании;

формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между  реальным  и
желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

формировать гипотезу  об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение;

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей
и зависимостей объектов между собой;

оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
лингвистического исследования (эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения,  исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных
выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий
и  их  последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  работать  с

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;
использовать  различные  виды  аудирования  и  чтения  для  оценки  текста  с  точки

зрения  достоверности  и  применимости  содержащейся  в  нём  информации  и  усвоения
необходимой информации с целью решения учебных задач;

использовать  смысловое  чтение  для  извлечения,  обобщения  и  систематизации
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,
диаграммами,  иной графикой  и  их  комбинациями  в  зависимости  от  коммуникативной
установки;

оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или
сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

условиями  и  целями  общения;  выражать  себя  (свою  точку  зрения)  в  диалогах  и
дискуссиях, в устной монологической речи и в 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  (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 проведённого языкового анализа, выполненного
лингвистического эксперимента, исследования, проекта;

самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  цели  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративного материала.

У обучающегося будут сформированы следующие  умения самоорганизации как
части регулятивных универсальных учебных действий:

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений  (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решения группой);
самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать

способ  решения  учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе
его реализации;

делать выбор и брать ответственность за решение.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоконтроля,

эмоционального  интеллекта  как  части  регулятивных  универсальных  учебных
действий:

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и
рефлексии;

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать

причины  коммуникативных  неудач  и  уметь  предупреждать  их,  давать  оценку
приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и
условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения;

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого

человека,  анализируя  речевую ситуацию; регулировать  способ выражения собственных
эмоций;

осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
признавать своё и чужое право на ошибку;
принимать себя и других, не осуждая;
проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  совместной

деятельности:



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  её
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  учётом
предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями, «мозговой штурм» и другие);

выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественный  результат  по  своему
направлению и координировать свои действия с действиями других членов 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 представлению отчёта перед группой.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие сведения о языке

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.
Язык и речь

Создавать устные монологические высказывания объёмом 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 (объём 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 объёмом не менее 140
слов.

Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-учебных,
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи объёмом 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 объём 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  объёмом  120–140  слов;  словарного
диктанта объёмом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120–140 слов,



составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего
изученные  в  течение  четвёртого  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 объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не
менее 200 слов с учётом 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  её  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,
сложносокращёнными  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, определённо-личное предложение, неопределённо-
личное  предложение,  обобщённо-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  употреб-
ления 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  неосложнённые  предложения,  в  том  числе  предложения  с
неоднородными  определениями;  простые  предложения,  осложнённые  однородными
членами,  включая  предложения  с  обобщающим  словом  при  однородных  членах,



осложнённые  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 (распространёнными и нераспространёнными),
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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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  (распространённые,

нераспространённые).
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,

сложносокращёнными  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,  определённо-личные,

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения.
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.
Употребление односоставных предложений в речи.

Простое осложнённое 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.  Распространённое  и
нераспространённое 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  (распространёнными  и  нераспространёнными),
междометиями.

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными
конструкциями, обращениями и междометиями.

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.

УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Реализация воспитательного потенциала уроков русского языка предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета  «Русский  язык»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;



8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Глава 1. Русский язык в современном мире 25

1 Русский язык в современном мире.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba97dee



2
Морфемный состав слова и способы
словообразования (обобщение 
изученного).

 1

3

Группы слов по происхождению и 
употреблению (обобщение 
изученного). *Признаки 
заимствований в русском языке.

 1

4
Группы фразеологизмов по 
происхождению и употреблению.

 1

5
Группы фразеологизмов по 
происхождению и употреблению.

 1

6
Система частей речи в русском 
языке (обобщение изученного).

 1

7

Система частей речи в русском 
языке (обобщение изученного).
*Принципы выделения частей 
речи.

 1

8
Виды словосочетаний.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9ab
34

9
Виды предложений.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9b5
3e

10
Интонация и порядок слов в 
предложении.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9b6e2

11 Правописание предлогов.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98686

12
Правописание частиц.
*Происхождение и значение 
частицы –де.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98686

13
Правописание союзов.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9868
6

14
Правописание неопределённых и 
отрицательных местоимений и 
наречий.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9849
2

15
Правописание не и ни с разными 
частями речи.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98208

16
Правописание не и ни с разными 
частями речи.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98208

17 Текст в устной и письменной речи.  1

18
Выразительные средства лексики и 
фразеологии.

 1

19
Выразительные средства лексики и 
фразеологии. *Уместность речи.

 1

20 Говорим без ошибок.  1

21
Контрольная работа за I 
четверть.

 1

22
Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе.

 1

23 Подготовка к итоговой аттестации.  1



24 Развитие речи. Сжатое изложение.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98ff0

25
Развитие речи. Анализ ошибок, 
допущенных в изложении.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98ff0

Глава 2. Межкультурная коммуникация 26

26 Диалог культур.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9a81e

27
Двусоставные и односоставные 
предложения.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9ba0
c

28
Определённо-личные предложения.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9e4b
e

29
Неопределённо-личные 
предложения.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9e5c
c

30 Обобщённо-личные предложения.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9e73e

31
Безличные предложения.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9e86
0

32
Назывные предложения.
*Слова-предложения.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9e98
c

33
Неполные предложения.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9bda
e

34
Обобщение темы односоставное 
предложение.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9edf
6

35
Гласные и согласные в корне слова 
(обобщение).

 1

36
Гласные и согласные в корне слова 
(обобщение).

 1

37 Правописание приставок.  1
38 Правописание приставок.  1

39
Правописание н и нн в разных 
частях речи (обобщение).  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba97f9
c

40
Правописание н и нн в разных 
частях речи (обобщение).  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba97f9
c

41
Слитное, раздельное и дефисное 
написание слов разных частей речи 
(обобщение).

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba98686

42
Контрольная работа за II 
четверть.

 1

43
Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе.

 1

44 Односоставные предложения в  1



текстах разных функциональных 
разновидностей языка.

45 Интервью.  1

46
Синонимия односоставных и 
двусоставных предложений. 
*Эллипс.

 1

47
Развитие речи. Сочинение-
рассуждение.

 1

48
Развитие речи. Анализ ошибок, 
допущенных в сочинении.

 1

49 Говорим без ошибок.  1
50 Подготовка к итоговой аттестации.  1
51 Подготовка к итоговой аттестации.  1

Глава 3. Роль русского языка в Российской 
Федерации

25

52
Национальный, государственный и 
межнациональный язык.

 1

53
Осложнённое простое предложение.
*Нечленимые слова-
предложения.

 1

54
Вводные конструкции.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa17c
2

55 Обращения.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa154c

56 Однородные члены предложения.  1

57
Однородные и неоднородные 
определения. *Парцелляция.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9f1d
e

58 Союзы при однородных членах.  1

59
Обобщающие слова при 
однородных членах.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9f2f
6

60 Тире в неполном предложении.  1

61
Знаки препинания при обращениях 
и вводных конструкциях.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa235c

62
Знаки препинания при обращениях 
и вводных конструкциях.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa235
c

63
Знаки препинания в предложениях с
однородными членами.

 1

64
Знаки препинания в предложениях с
однородными членами.

 1

65
Знаки препинания при однородных 
членах с обобщающими словами.

 1

66
Средства связи в текстах разных 
функциональных разновидностей 
языка.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba99ad6

67
Официально-деловой стиль: 
доверенность.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba99c0c



68
Контрольная работа за III 
четверть.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa13e4

69
Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе.

 1

70 Употребление обращений в речи.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa154c

71
Употребление вводных 
конструкций в речи.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa17c2

72 Развитие речи. Сжатое изложение.  1

73
Развитие речи. Анализ ошибок, 
допущенных в изложении.

 1

74 Говорим без ошибок.  1
75 Подготовка к итоговой аттестации.  1
76 Подготовка к итоговой аттестации.  1

Глава 4. Русский язык – мировой язык 26
77 Русский язык в мире.  1

78
Предложения с обособленными 
членами предложения.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba9ff30

79 Обособленные определения.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa0052

80 Обособленные определения.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa0052

81
Обособленные приложения.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa035
e

82
Обособленные обстоятельства.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa070
a

83

Обособленные обстоятельства. 
*Деепричастия и фразеологизмы, 
которые не обособляются в 
предложениях.

 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa081
8

84
Ограничительно-выделительные 
обороты (обособленные 
дополнения)

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa0a48

85
Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены 
предложения

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa0b60

86
Знаки препинания в предложениях с
обособленными определениями.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa0052

87
Знаки препинания в предложениях с
обособленными определениями.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa0052

88
Знаки препинания в предложениях с
обособленными приложениями.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa035e

89
Знаки препинания в предложениях с
обособленными обстоятельствами.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa070
a

90
Знаки препинания в предложениях с
обособленными обстоятельствами.  1

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa081
8

91 Знаки препинания при уточняющих,  1



присоединительных, пояснительных
членах предложения. *Случаи, 
когда вводные слова и 
словосочетания выделяются 
знаками препинания по особым 
правилам.

92
Подготовка к годовой контрольной 
работе.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2a96

93
Подготовка к годовой контрольной 
работе.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2a96

94 Годовая контрольная работа.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2a96

95
Развитие речи. Сочинение-
рассуждение.

 1

96
Анализ ошибок, допущенных в 
сочинении.

 1

97
Научный стиль речи: реферат, 
доклад.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fba99f9a

98 Этичность речевого общения.  1

99
Синтаксические нормы: 
употребление обособленных членов
предложения.

 1

100
Синтаксические нормы: 
употребление обособленных членов
предложения.

1

101 Подготовка к итоговой аттестации. 1
102 Подготовка к итоговой аттестации. 1

Общее количество часов по программе
Контрольные работы
Развитие речи

102
4
8



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Литература
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/классы/

МО учителей предметов гуманитарного цикла
/ФИО разработчика программы/

                              Класс                                             8А, 8Б, 8В, 8Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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,  воплощённых  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, посвящённых
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. 

В 8 классах на изучение учебного предмета «Литература» учебным планом школы
отводится 2 часа в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты освоения  рабочей  программы  по  литературе  для
основного  общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной
деятельности  в  соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и
духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы,
принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам
самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней  позиции
личности.

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного
общего  образования  должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её
основе и в процессе реализации основных направлений 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,  в  том  числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,  отражёнными  в
литературных произведениях;

 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, в том числе с опорой на примеры из литературы;

 представление о способах противодействия коррупции;
 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию

и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы;
 активное участие в школьном самоуправлении;
 готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  (волонтерство;  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 в  контексте



изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов
РФ;

 ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  –  России,  к  науке,  искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе
отражённым в художественных произведениях;

 уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,  историческому  и
природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных  народов,  проживающих  в
родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе.

Духовно-нравственного воспитания:
 ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях  нравственного  выбора  с

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений;
 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других

людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий
поступков;

 активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и  ответственность  личности  в
условиях индивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других

народов,  понимание  эмоционального воздействия  искусства,  в  том числе изучаемых
литературных произведений;

 осознание  важности  художественной  литературы  и  культуры  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.
Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:
 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
 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  навыки  безопасного  поведения  в
интернет-среде в процессе школьного литературного образования; 

 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, опираясь на примеры из

литературных произведений;
 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же

права другого человека с оценкой поступков литературных героев.
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  изучаемого  предметного  знания  и  знакомства  с  деятельностью
героев на страницах литературных произведений; 

 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,  в  том числе  при изучении

произведений русского фольклора и литературы; 
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных

планов с учетом 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 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,  в  том  числе
сформированное  при  знакомстве  с  литературными  произведениями,  поднимающими
экологические проблемы; 

 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,  взаимосвязях
человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно
прочитанные литературные произведения; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики

школьного литературного образования; 
 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; 

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;
 потребность  во  взаимодействии  в  условиях  неопределённости,  открытость  опыту  и

знаниям других; 
 в действии в  условиях неопределенности,  повышение  уровня  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; 

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в
том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе
ранее  неизвестных,  осознавать  дефициты  собственных  знаний  и  компетентностей,
планировать своё развитие; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области
концепции устойчивого развития; 

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и

их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 
 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 отсутствии гарантий успеха.

К  концу  обучения  у  обучающегося  формируются  следующие  универсальные
учебные действия.
Универсальные учебные познавательные действия:
1) Базовые логические действия:
 выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  объектов  (художественных  и

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений,
этапов историко-литературного процесса);

 устанавливать  существенный  признак  классификации  и  классифицировать
литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их
обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;

 с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом;

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной
задачи;

 выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  решения  поставленной
учебной задачи;

 выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  литературных  явлений  и
процессов;

 делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,
умозаключений по аналогии;

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях;
 самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  при  работе  с  разными

типами  текстов  (сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

2) Базовые исследовательские действия:
 формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;



 использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания  в  литературном
образовании;

 формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений  других,
аргументировать свою позицию, мнение

 проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных
связей и зависимостей объектов между собой;

 оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
исследования (эксперимента);

 самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого
наблюдения, опыта, исследования;

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
 прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  событий  и  их  последствия  в

аналогичных  или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать  предположения  об  их
развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.

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

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной
учебной задачи и заданных критериев;

 выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  литературную  и
другую 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 литературной и другой
информации  и  иллюстрировать  решаемые  учебные  задачи  несложными  схемами,
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

 оценивать  надёжность  литературной  и  другой  информации  по  критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.
Универсальные учебные коммуникативные действия:
1) Общение:
 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

условиями и целями общения;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций,  находя  аналогии  в
литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
 понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и

корректно формулировать свои возражения;
 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой

темы  и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  учебной  задачи  и  поддержание
благожелательности общения;

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;

 публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (литературоведческого
эксперимента, исследования, проекта);



 самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей  аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и  письменные
тексты с использованием иллюстративных материалов.

2) Совместная деятельность:
 использовать  преимущества  командной  (парной,  групповой,  коллективной)  и

индивидуальной  работы при  решении  конкретной  проблемы на  уроках  литературы,
обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм  взаимодействия  при
решении поставленной задачи;

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её
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  на  уроке  литературы  и  во  внеурочной  учебной
деятельности,  определять  свою  роль  (с  учётом  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 результат по критериям, сформулированным
понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и
корректно формулировать свои возражения;

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой
темы  и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  учебной  задачи  и  поддержание
благожелательности общения;

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;

 публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (литературоведческого
эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей  аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и  письменные
тексты с использованием иллюстративных материалов;

 участниками взаимодействия на литературных занятиях;
 сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в

достижение  результатов,  разделять  сферу ответственности и проявлять  готовность  к
предоставлению отчёта перед группой.

Универсальные учебные регулятивные действия:
1) Самоорганизация:
 выявлять  проблемы  для  решения  в  учебных  и  жизненных  ситуациях,  анализируя

ситуации, изображённые в художественной литературе;
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие

решения в группе, принятие решений группой);
 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать

способ  решения  учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;



 составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения)  и
корректировать  предложенный  алгоритм  с  учётом  получения  новых  знаний  об
изучаемом литературном объекте;

 делать выбор и брать ответственность за решение.
2) Самоконтроль:
 владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации  и  рефлексии  в  школьном

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать
план её 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 приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств  и изменившихся
ситуаций,  установленных  ошибок,  возникших  трудностей;  оценивать  соответствие
результата цели и условиям.

3) Эмоциональный интеллект:
 развивать  способность  различать  и  называть  собственные  эмоции,  управлять  ими и

эмоциями других;
 выявлять и анализировать причины эмоций;
 ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  и  намерения  другого,

анализируя примеры из художественной литературы;
 регулировать способ выражения своих эмоций.
4) Принятие себя и других:
 осознанно  относиться  к  другому  человеку,  его  мнению,  размышляя  над

взаимоотношениями литературных героев;
 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других,

не осуждая;
 проявлять открытость себе и другим;
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1)  Понимать  духовно-нравственную  ценность  литературы,  осознавать  её  роль  в
воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской
Федерации;

2)  понимать  специфику  литературы  как  вида  словесного  искусства,  выявлять
отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

3)  проводить  самостоятельный  смысловой  и  эстетический  анализ  произведений
художественной  литературы;  воспринимать,  анализировать,  интерпретировать  и
оценивать  прочитанное  (с  учётом  литературного  развития  обучающихся),  понимать
неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях:

 анализировать  произведение  в  единстве  формы  и  содержания;  определять
тематику  и  проблематику  произведения,  его  родовую  и  жанровую
принадлежность;  выявлять  позицию  героя,  повествователя,  рассказчика  и
авторскую  позицию,  учитывая  художественные  особенности  произведения  и
отражённые  в  нём  реалии;  характеризовать  героев-персонажей,  давать  их
сравнительные  характеристики,  оценивать  систему  образов;  выявлять
особенности композиции и основной конфликт произведения;  характеризовать
авторский  пафос;  выявлять  и  осмыслять  формы  авторской  оценки  героев,



событий,  характер  авторских  взаимоотношений  с  читателем  как  адресатом
произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и
литературного  развития  обучающихся);  выявлять  языковые  особенности
художественного  произведения,  поэтической  и  прозаической  речи;  находить
основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манеры и стиля писателя, определять их художественные функции;

 овладеть  сущностью  и  пониманием  смысловых  функций  теоретико-
литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и
интерпретации произведений,  оформления собственных оценок и наблюдений:
художественная  литература  и  устное  народное  творчество;  проза  и  поэзия;
художественный  образ,  факт,  вымысел;  роды  (лирика,  эпос,  драма),  жанры
(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические
(поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея,
проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет,
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка,  развитие
действия,  кульминация,  развязка;  конфликт;  система  образов;  автор,
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,
речевая  характеристика  героя;  портрет,  пейзаж,  интерьер,  художественная
деталь,  символ;  юмор,  ирония,  сатира,  сарказм,  гротеск;  эпитет,  метафора,
сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза,  аллегория; анафора; звукопись
(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий,
анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;

 рассматривать  отдельные  изученные  произведения  в  рамках  историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность
произведения  к  историческому  времени,  определённому  литературному
направлению);

 выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  и  обнаруживать
связи  между  ними;  определять  родо-жанровую  специфику  изученного
художественного произведения;

 сопоставлять  произведения,  их  фрагменты,  образы  персонажей,  литературные
явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы,
жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;

 сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  произведения
художественной  литературы  с  произведениями  других  видов  искусства
(изобразительное  искусство,  музыка,  театр,  балет,  кино,  фотоискусство,
компьютерная графика);

4)  выразительно  читать  стихи  и  прозу,  в  том  числе  наизусть  (не  менее  11
поэтических  произведений,  не  выученных  ранее),  передавая  личное  отношение  к
произведению  (с  учётом  литературного  развития,  индивидуальных  особенностей
обучающихся);

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя
различные  виды  пересказов,  обстоятельно  отвечать  на  вопросы  и  самостоятельно
формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;

6)  участвовать  в  беседе  и  диалоге  о  прочитанном  произведении,  соотносить
собственную  позицию  с  позицией  автора  и  позициями  участников  диалога,  давать
аргументированную оценку прочитанному;



7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее
200 слов),  писать  сочинение-рассуждение  по заданной  теме  с  опорой на  прочитанные
произведения;  исправлять  и  редактировать  собственные  письменные  тексты;  собирать
материал и обрабатывать  информацию, необходимую для составления плана,  таблицы,
схемы, доклада, конспекта,  аннотации,  эссе,  отзыва, литературно-творческой работы на
самостоятельно  выбранную  литературную  или  публицистическую  тему,  применяя
различные виды цитирования;

8)  интерпретировать  и  оценивать  текстуально  изученные  и  самостоятельно
прочитанные  художественные  произведения  древнерусской,  классической  русской  и
зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового
чтения и эстетического анализа;

9)  понимать  важность  чтения  и  изучения  произведений  фольклора  и
художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,
источника эмоциональных и эстетических  впечатлений,  а  также средства  собственного
развития;

10)  самостоятельно  планировать  своё  досуговое  чтение,  обогащать  свой
литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных
интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы;

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской
деятельности и публично представлять полученные результаты;

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе
в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете
проверенные  источники  для  выполнения  учебных  задач;  применять  ИКТ,  соблюдая
правила информационной безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Из русской литературы XVIII века. Из зарубежной литературы XVIII века
Классицизм
М.В. Ломоносов
Жизнь и творчество. 
«Ода на день восшествия на всероссийский престол императрицы Елисаветы Петровны
1747 года»
Жанр оды в творчестве  М.В.  Ломоносова:  торжественная,  философская,  духовная ода.
Воспевание  России  в  торжественной  оде,  обращение  к  императрице  с  похвалой  и
поучением. Композиция произведения, метафоричность стиля. Ломоносов и его «теория
трёх штилей» как основа иерархии жанров классицизма. 
Раздел  «Теория  литературы».  Литературные  направления  (начальное  понятие).
Классицизм как литературное направление: идеология и эстетика. Ода. Поэма-трактат Н.
Буало «Поэтическое искусство».
Ж.-Б. Мольер
«Мещанин во дворянстве»
Отражение в пьесе социального противоречия эпохи: богатеющая буржуазия, не имеющая
прав и привилегий, и беднеющая аристократия. Комический характер господина Журдена.
Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. Комические ситуации, их
роль  в  развитии  сюжета  комедии.  Мастерство  драматурга  в  построении  диалогов,
создании речевых характеристик персонажей.



Раздел «Теория литературы». Комедия классицизма.
Д.И. Фонвизин
Жизнь и творчество драматурга. 
«Недоросль» (сцены из комедии)
Черты  классицизма  в  пьесе:  единство  места,  времени  и  действия.  Просветительская
проблематика: понимание государственной службы как служения Отечеству, изображение
бесправия крепостных крестьян. Проблемы образования, воспитания гражданина. Проёмы
создания комического эффекта. «Говорящие» фамилии и имена, речь героев как средство
их характеристики. Современное звучание произведения. Смысл финала комедии.
Теория  литературы.  Исторические  корни  драмы.  Комедия  как  драматический  жанр.
Классицистическая пьеса.
Творческие  задания.  «Мещанин  во  дворянстве»  Мольера  и  «Недоросль»  Фонвизина  –
сходства и различия.
Из русской литературы XVIII века. Из русской литературы XX века
Сентиментализм и его традиции
Н. М. Карамзин. 
Жизнь и творчество. Н. М. Карамзин – основоположник отечественного сентиментализма,
писатель, поэт, переводчик.
«Бедная Лиза»
Поэтика  сентиментальной  повести.  Своеобразие  проблематики  произведения:
«естественный  человек»  и  человек  цивилизованный  в  повести.  Сюжет  и  композиция
повести,  композиционная  роль  авторских  отступлений,  способы  показа  «внутреннего
человека» (Н. М. Карамзин): «психологический жест», речь героев одушевление природы.
Конфликт  истинных  и  ложных  ценностей.  Изображение  внутреннего  мира  и
эмоционального состояния человека.
Раздел  «Теория  литературы»  Сентиментализм  как  литературное  направление.  Русский
сентиментализм, его основные черты и особенности. 
А. И. Куприн. 
Жизнь и судьба. 
«Гранатовый браслет»
Тема  любви.  Трагические  чувства  Желткова.  Роль  вставных  новелл.  Финал  как
заключительный аккорд музыкальной темы произведения. Роль цветовой детали. 
Связь между видами искусства.  «Аделаида» Л. Ван Бетховена на стихи Фридриха фон
Маттиссона. 
Тема для обсуждения. «Маленький» ли человек Желтков?
Из русской литературы XVIII века. Из русской литературы XIX века
Русская литература XIX в. 
Поэты пушкинской поры
Предшественники и современники А. С. Пушкина.  Обзор раздела и изучение одной из
монографических тем (по выбору учителя). 
Раздел «Теория литературы». Элегия, идиллия, баллада, романс как жанры романтической
поэзии. 
Г. Р. Державин
Жизнь и творчество поэта. 
«Памятник», «Фелица»(фрагменты), «Русские девушки», «Снигирь»(по выбору учителя)



Многообразие  тематики  поэзии  Державина.  Гражданские  и  философские  оды.
Новаторство поэта:  расширение жанровых рамок,  разрушение системы «трех штилей».
Тема  поэтического  творчества.   Анакреонтическая  лирика.  Цветовые  эпитеты  в
лирической поэзии Державина, пластичность и конкретность образов. 
Дополнительная  литература. Романы  «Державин»  В.  Ф.  Ходасевича  и  Ю.  О.
Домбровского. 
В. А. Жуковский
Жизнь и творчество поэта. 
«Светлана» 
Жанр баллады в творчестве В. А. Жуковского. Русская фольклорная традиция в балладе
Изображение внутреннего мира героев.  Психологизм в описании переживаний главной
героини.  Национальные  черты  в  образе  героини.  Создание  романтического  характера.
Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и
смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие
финала баллады. 
«Невыразимое», «Море»
Центральные  темы  и  образы  лирики  Жуковского.  Лирический  герой  романтической
поэзии  и  его  восприятие  мира.  Тема  поэтического  вдохновения.  Мотив  поэтического
молчания: как передать словами «невыразимое»? Параллелизм в описании образа моря и
человеческой души. Романтический образ моря. Итоговое стремление к недостижимому
идеалу. Музыкальность лирики Жуковского. Роль звуковых и лексических повторов. 
К. Н. Батюшков
Жизнь и творчество поэта. 
«Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов…» (по выбору учителя)
Элегии  Батюшкова  –  основной  жанр  его  творчества.  Эмоциональное  разнообразие
переживаний  в  батюшковских  элегиях:  грусть,  предчувствие  близкой  смерти,  тоска,
радость,  счастье от упоения жизнью и молодостью. Мотив мечты.  Античные образы в
стихотворениях, их пластичность. Гармония звучания и содержания. 
Античная  лирика  и  поэзия  эпохи  Возрождения:  Тибулл,  Торквато  Тассо  (на  выбор  –
обзор). Образы и мотивы, повлиявшие на поэзию Батюшкова. 
Е. А. Боратынский
Жизнь и творчество поэта.
«Родина», «Разуверение», «К чему невольнику мечтания свободы?...»(по выбору учителя)
«Поэзия  мысли»  Боратынского  и  ее  автобиографизм.  Тема  изгнанничества  в  лирике.
Образ отверженного героя. 
Тема любви в творчестве Боратынского, ее «холодна гармония». Утверждение поэзии как
спасительной  силы  в  бездуховном  обществе,  забывшем  о  красоте  и  гармонии.
«Скромность» музы поэта, надежда найти в потомках единомышленника. 
Связь между видами искусства. Романсы на стихи В. М. Жуковского, К. Н. Батюшкова, А.
А. Дельвига (музыка А. А. Алябьева, М. Л. Яковлева, А. Е. Варламова). 
Интернет.  Подбор материалов для создания электронного варианта мини-энциклопедии
об однои из русских поэтов (Н.И. Гнедич, Ф.Н. Глинка, К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер,
Д.В. Давыдов, Н.И. Языков, Д.В. Веневитонов (по выбору).
Для самостоятельного чтения



Г.Р. Державин. «Памятник», «Властителям и судьям», «Ключ», «Соловей», «Бог», «Осень
во время осады Очакова» «Приглашение к обеду», «Соловей во сне», «Лебедь», «Евгению.
Жизнь Званская»
В.  А.  Жуковский.   «Цветок»,  «Теон  и  Эсхил»,  «Песня»(«Кольцо   души-девицы»),
«Утешение в слезах», «Листок», «К портрету Гёте», «Ночной смотр», «Царскосельский
лебедь»
А. А. Дельвиг. «Пушкину», «Элегия» («Когда, душа, просилась ты…»), «Вдохновение»,
«Сонет»  («Златых  кудрей  приятная  небрежность…»),  «Романс»(«Прекрасный  день,
счастливый день…»), «Русская песня» («Соловей мой, соловей…»)
К. Н. Батюшков. «Умирающий Тасс», «Судьба Одиссея», «Разлука», «Веселый час», «Мои
пенаты»,  «Надежда»,  «Мечта»,  «Выздоровление»,  «Элизий»,  «Тень  друга»,  «Таврида»,
«Подражания древним»
Е. А. Боратынский.  «Финляндия»,  «Осень», «Признание»,  «Старательно мы наблюдаем
свет…», «Не подражай…», «На смерть Гёте», «Когда твой голос, о поэт…», «Последний
поэт»
А. С. Пушкин
Жизнь и судьба.
«К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд…», «Анчар»
Тема свободы в лирике А. С. Пушкина. Размышления о смысле жизни в лирике Пушкина.
Тема свободы. Романтические образы в пушкинской поэзии 20-х гг. 
«К***», «На холмах Грузии…», «Я вас любил…»
Своеобразие любовной лирике поэта. Жертвенность и благородство чувств лирического
героя. «Биография души» поэта в интимной лирике. Музыкальность стихотворений, их
звуковая инструментовка 
Связь между видами искусства. Романсы на стихи А. С. Пушкина (музыка М. Л. Яковлева,
М. И. Глинки, А. А. Алябьева, Б. П. Шереметьева). 
«Бесы»
Особенности  инструментовки  стихотворения.  Приёмы  создания  таинственной,
мистической атмосферы. 
«Осень»
Авторское  настроение  и  сюжет  в  лирическом  произведении.  Размышления  о  природе
творчества. Особенности лексики стихотворения, его композиции. Жанровые особенности
отрывка. Новаторство поэта: создание реалистического стиля. 
«Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»
Тема поэта и поэзии в творчестве Пушкина, её эволюция. Образ поэта. 
«Капитанская дочка»
Историческая  тема  в  творчестве  А.  С.  Пушкина.  Историческая  основа  повести
(историческое исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка»). Пугачёв
в  историческом  труде  и  в  романе.  Изображение  исторических  деятелей  на  страницах
романа  (Пугачёв,  Екатерина  II).  Гринёв  и  Пугачёв,  их  встречи,  «обмен  дарами»  Тема
русского бунта. Проблема жанра: повесть или роман? Понятие об историческом романе.
Форма семейных записок как выражение частного  взгляда на  отечественную историю.
Становление, развитие характера,  личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича.
Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга,
чести,  милосердия,  нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе.  Роль эпиграфа.
Автор  и  рассказчик.  Фольклорные  жанры  в  произведении  (художественная  функция



народных  песен,  сказок,  пословиц  и  поговорок).  Название  и  идейный  смысл
произведения. 
Раздел «Теория литературы». Система характеров в произведении. 
Связь между видами искусства Экранизация произведения (режиссёр В. Каплуновский,
1958).
Тема для обсуждения. Личное и государственное в понимании героев Пушкина. 
Творческое  задание.  Сопоставление  работы  Ю.  М.  Лотмана  «Идейная  структура
«Капитанской дочки»» и фрагментов из книги М. И. Цветаевой «Мой Пушкин». 
М. Ю. Лермонтов
Жизнь и судьба.
«Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», «Пророк»
Драматическая  судьба  поэта  в  современном  поэту  мире.  Обречённость  поэта,  его
непонятность  людьми.  Гражданский пафос и  элегичность  стихотворений.  Романтизм и
реализм в лирике поэта. Особенности метафоры. Чистота и красота поэзии как заповедные
святыни сердца. 
«Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Как часто пёстрою толпою. Окружён…», «И
скучно, и грустно…»
Духовный  мир  героя  поэзии  Лермонтова.  Философская  проблематика  и  психологизм
лирики:  Лермонтов  и  Дж.  Байрон.  Размышления  о  собственной  судьбе  и  судьбе
поколения. Контрастность образов лермонтовской лирики, мир маскарада и мир живых,
искренних чувств. Трагическое одиночество лирического героя. 
«Когда  волнуется  желтеющая  нива»  «Молитва  («В минуту жизни  трудную…»),  «Из
Гёте»
Лирическая исповедь и элегия в творчестве поэта. Мотивы покоя и одиночества. Антитеза
как основной художественный приём в лирике Лермонтова. 
«Прощай, немытая Россия…», «Родина»
Тема Родины в лирике Лермонтова. Противоречивость отношения к России.
Раздел «Теория литературы».  Лексическая,  композиционная и стилистическая антитеза.
Дума как литературный жанр. 
«Мцыри»
Гуманистический  пафос  произведения.  «Мцыри»  как  романтическая  поэма.
Романтический  герой  Герой-бунтарь  в  поэме  Лермонтова.  Романтическое  двоемирие:
прекрасный  мир  мечты  и  свободы  и  монастырь.  Пейзаж  как  отражение  души  героя.
Образа монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Трагическое
противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Портрет
и речь героя как средства выражения авторского отношения. Особенности языка поэмы:
развернутые метафоры и олицетворения. Смысл финала поэмы. 
Раздел  «Теория  литературы».  Романтизм  как  литературное  направление.  Особенности
русского романтизма (начальное понятие). Поэма как литературный жанр. Романтическая
поэма.
Тема  для  обсуждения.  Взаимосвязь  европейской  и  отечественной  литературы:  темы,
образы, мотивы. 
Творческое задание. Жанр романтической поэмы в творчестве русских поэтов XIX в. 
Н. В. Гоголь
Жизнь и судьба писателя. 
«Ревизор»



История создания и её сценическая судьба. Поворот русской драматургии к социальной
теме.  Сюжет и  композиция  «Ревизора»,  особенности  конфликта.  Особенности  завязки,
развития  действия,  кульминации  и  развязки.  Новизна  финала  (немая  сцена).  Образ
типичного уездного города. Смысл эпиграфа. Типичность персонажей пьесы: групповой
портрет чиновников. Сатирическое разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания,
беспринципности,  взяточничества  и  казнокрадства,  лживости.  Образ  Хлестакова.
Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Хлестаковщина как общественное
явление.  Приёмы  создания  комического.  Сатира,  юмор  и  ирония  в  произведении.
Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения
авторской позиции. Гоголь о комедии. 
Связь  между  видами  искусства.  Сценические  интерпретации  комедии:  Хлестаков  на
русской сцене.  «Инкогнито  из  Петербурга»  (режиссёр  Л.  Гайдай,  1977);  телеспектакль
театра Сатиры «Ревизор» (постановка В. Плучека, 1982); «Ревизор» (режиссёр С. Газаров,
1996). Современные постановки пьесы.
«Шинель»
Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Трагическая судьба героя.
Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель
как последняя  надежда  согреться  в  холодном,  неуютном мире,  тщетность  этой мечты.
Отношение автора к своему герою. Образ Петербурга в повести (Петербург как символ
вечного  холода,  отчужденности,  бездушия.  Роль  фантастического  финала.
Гуманистический пафос повести. 
Тема для обсуждения. «Я брат ваш!» (Акакий Акакиевич).
Интернет. Написание отзыва о спектакле для театрального сайта. 
Дополнительная литература. Лекция В. В. Набокова о Гоголе «Государственный призрак».
Ф. М. Достоевский
Жизнь и судьба писателя. 
«Бедные люди»
Название  повести  как  характеристика  героев.  Тема  «Маленького  человека»  в
произведение Достоевского.  Пространство как завязка конфликта. Герои в поиске выхода
из одиночества. Художественные особенности произведения: эпистолярный жанр. 
Темы для обсуждения.  Все мы вышли из гоголевской «Шинели» (Ф. М. Достоевский):
традиция Гоголя в произведении достоевского. 
Чем богаты «Бедные» люди?
И. С. Тургенев. 
Жизнь и судьба писателя. 
«Записки охотника»
Понятие  о цикле рассказов.  История создания,  основные темы. Мастерство Тургенева-
рассказчика: сюжеты, герои, язык произведение. 
«Бирюк»
Роль  пейзажа  в  раскрытии  образа  героя.  Система  характеров.  Авторское  отношение  к
изображению. 
«Певцы»
Образы  Дикого  Барина  и  Якова  Турка.  Народная  песня  в  рассказе  Тургенева.
Эмоциональность, взволнованность повествования. 
«Ася»



История несостоявшегося романа: главный герой и Ася. Романтические черты героини:
одухотворённость и мечтательность. Пейзаж в повести, его роль. 
Тема для обсуждения. Русская критика о повести: споры о главных героях (Д. И. Писарев.
«Женские  питы  в  романах  и  повестях  Писемского,  Тургенева  и  Гончарова»;  Н.  Г.
Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous»).
Связь между видами искусства. Экранизация повести (режиссёр И. Хейфиц, 1977).
А. П. Чехов
Жизнь и судьба.
«Дом с мезонином», «Попрыгунья»
История  человеческой  жизни  как  основа  сюжета.  Сопоставительные  анализ  образов
главных героинь. Ироническое и лирическое в рассказах.
Из зарубежной литературы
Данте Алигьери
«Божественная комедия» («Ад»)
Данте  и  его  время.  Особенности  жанра  и  композиции  произведения.  Образ  поэта,
спускающегося  по  кругам  ада.  Пророки  человечеств  и  наказание  за  них.  Числовая
символика. Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэма. Тема поиска
истины  и  идеала.  Изображение  пророков  человечества  в  первой  части  поэмы.  Смысл
названия. 
У. Шекспир
«Ромео и Джульетта» (сцены)
Тема  любви  и  рока  в  трагедии.  Эволюция  образов  Ромео  и  Джульетты.  Особенности
авторского  повествования:  сочетание  поэзии  и  прозы,  комических,  трагических,
лирических сцен. 
Сонеты (по выбору учителя)
Любовь  и  творчество  как  основные  темы  сонетов.  Образ  возлюбленной  в  сонетах
Шекспира. 
Раздел «Теория литературы». Трагедия. Сонет. 
Темы для обсуждения. Поэтичность трагедии «Ромео и Джульетта». Трагедия и сонеты. 
Связь между видами искусства. Экранизации трагедии (режиссёр Ф. Дзеффирелли, 1968).
Сценические постановки: телеспектакль (режиссёр А. Эфрос, 1982), балет на музыку С. С.
Прокофьева. 
И.-В. Гёте. 
«Фауст» (фрагменты) 
История создания
Герой в  поисках  смысла  жизни.  Вмешательство  демонических  сил  в  судьбу  человека.
Народная легенда  о докторе Фаусте  и  её  интерпретация  в  трагедии.  Образы Фауста  и
Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий»
сюжет. Проблема и цена истинного счастья. 
Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин)
«Властелин колец»
В поисках добра и справедливости. Гэндальф: идея, ведущая человека по жизни. 
У. Голдинг. 
«Повелитель мух»
Дети, создающее своё государство: жестокие игры и их жертвы. Дети и власть. Порочный
круг насилия в романею Символический образ «повелителя мух».



Связь  между  видами  искусства.  Современные  экранизации  произведений  зарубежных
писателей: «Повелитель мух» (режиссёр П. Брукс, 1963); «Властелин колец» (режиссёр П.
Джексон, 2002-2004)
Тема для обсуждения. Возможно ли создание идеального общества?
Из русской литературы ХХ века
К. Г. Паустовский
«Золотая роза» (отрывки)
Как рождается художественное произведение? Искусства и художник: муки творчества и
счастье художника-творца. Смысл сопоставления творчества с поиском золотых пылинок.
Раздел «Теория литературы». Жанровые особенности очерка и эссе.
Творческое  задание.  К.  Г.  Паустовский  в  воспоминаниях  современников:  портрет
писателя. 
В. А. Пьецух «Прометейщина». Переосмысление мифологического персонажа. Авторская
ирония. Художественные особенности рассказа. 
Тема для обсуждения. Мифологический сюжет в современной литературе.
УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Реализация воспитательного потенциала уроков русского языка предусматривает:
1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного

предмета  «Русский  язык»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;



3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.



Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые
образовательные

ресурсы
Раздел  1.  Из  русской  литературы  XVIII
века. Из зарубежной литературы XVIII века

8

1 Литература в поисках героя.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc38c94

2

М.В. Ломоносов. «Ода на день 
восшествия на российский престол 
императрицы Елизаветы Петровны 
1747 года».

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3fb48

3

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во 
дворянстве». Отражение в пьесе 
социальных противоречий. 
Высмеивание невежества, глупости 
и тщеславия в пьесе.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc392ca

4
Классицизм как литературное 
направление.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc393d8

5

Д.И. Фонвизин. Жизнь и 
творчество. Комедия «Недоросль». 
Просветительская проблематика 
пьесы.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc38f78

6
Проблемы воспитания и 
образования в пьесе. Приёмы 
создания комического эффекта.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3909a

7
Р.Р. Сочинение-миниатюра 
«Современное звучание пьесы
Д.И. Фонвизина».

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc391bc

8
Внеклассное чтение. А. 
Жвалевский, Е. Пастернак «Время 
всегда хорошее».

 1

Раздел  2.  Из  русской  литературы  XVIII
века. Из русской литературы XX века

6

9
Н.М. Карамзин. Жизнь и 
творчество. Повесть «Бедная Лиза». 
Сюжет и проблематика повести.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc40584

10

Конфликт истинных и ложных 
ценностей в повести. 
Сентиментализм как литературное 
направление.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc40692

11
А.И. Куприн. Жизнь и творчество. 
Повесть «Гранатовый браслет». 
Тема любви в повести.

 1

12 Р.Р. Образ главного героя. 
Развёрнутый ответ на вопрос 

 1



«Маленький ли человек Желтков?»

13
«Гранатовый браслет» и традиции 
русского сентиментализма.

 1

14
Внеклассное чтение. Е. Мурашова 
«Класс коррекции».

 1

Раздел  3.  Из  русской  литературы  XVIII
века. Из русской литературы XIX века

45

15 Поэты пушкинской поры. Обзор.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc44328

16
Г.Р. Державин. Жизнь и творчество.
Многообразие тематики поэзии. 
Стихотворение «Памятник».

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3fddc

17
Ода «Фелица». Проблематика. 
Сатирические мотивы.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3fef4

18
В.А. Жуковский. Жизнь и 
творчество. Темы и образы лирики. 
«Невыразимое». «Море».

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc40ae8

19
Баллада «Светлана». Жанровые 
признаки произведения.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc40bec

20

К.Н. Батюшков. Элегии – основной 
жанр творчества К.Н. Батюшкова. 
«Есть наслаждение и в дикости 
лесов…». Переживания 
лирического героя.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc44580

21
Е.А. Боратынский. Темы и образы 
лирики. «Разуверение». Чувства 
лирического героя.

 1

22 А.С. Пушкин. Жизнь и судьба.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc421fe

23
«К Чаадаеву», «К морю», «Во 
глубине сибирских руд…», 
«Анчар». Тема свободы в лирике.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc42d3e

24

Р.Р. «К***», «На холмах Грузии…»,
«Я вас любил...». Своеобразие 
любовной лирики. Письменный 
анализ стихотворения.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc42618

25
«Бесы», «Осень». Лирика 
Болдинской осени.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc42b9a

26
«Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я 
памятник себе воздвиг…». Тема 
поэта и поэзии.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc4285c

27
«Капитанская дочка». Историческая
основа произведения. Жанр, сюжет 
и герои.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3a210

28
Становление и развитие личности 
Петра Гринёва.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc39fd6

29

Изображение исторических 
деятелей в произведении. 
Нравственная красота Маши 
Мироновой. Образ антигероя 
Швабрина.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc39d9c

30 Контрольная работа по  1 Библиотека ЦОК 



изученному за I полугодие. https://m.edsoo.ru/8bc3c06a

31

Р.Р. Проблемы долга, чести, 
милосердия, нравственного выбора. 
Художественное своеобразие 
произведения. Подготовка к 
домашнему сочинению.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc39eb4

32 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc449ea

33
«Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», 
«Пророк». Драматическая судьба 
поэта.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc44bca

34

«Дума», «Нет, я не Байрон…», «И 
скучно, и грустно…», «Как часто 
пёстрою толпою окружён...». 
Духовный мир лирического героя.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc44d00

35

Р.Р. «Когда волнуется желтеющая 
нива…», «Молитва». Мотивы покоя
и одиночества. Письменный анализ 
стихотворения.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc44e0e

36
«Прощай, немытая Россия…», 
«Родина». Тема Родины в лирике.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc45034

37
«Мцыри» как романтическая поэма. 
Романтический герой.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc4514c

38 Р.Р. Эссе «Мой Лермонтов».  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc45372

39 Н.В. Гоголь. Жизнь и судьба.  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3ace2

40
«Ревизор». История создания. 
Сюжет, композиция, конфликт.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3b2f0

41
Образ уездного города. Городничий
и чиновники.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3b19c

42
Образ Хлестакова. Хлестаковщина 
как общественное явление.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3b53e

43

Р.Р. Разоблачение пошлости, 
чинопочитания, взяточничества. 
Приёмы создания комического. 
Подготовка к домашнему 
сочинению.

 1

44
«Шинель». Трагическая судьба 
героя. Образ Петербурга в повести.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3b6ba

45
Развитие образа «маленького 
человека» в литературе.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3b7dc

46
Ф.М. Достоевский. Жизнь и 
творчество. «Бедные люди».

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3c57e

47
Тема «маленького человека» в 
романе.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3c7cc

48
Р.Р. Эссе «Чем богаты «бедные 
люди»?

 1

49
И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. 
Цикл «Записки охотника».

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc350a8

50 «Бирюк». «Певцы». Образы героев.  1
51 «Ася». История несостоявшегося  1 Библиотека ЦОК 



романа. https://m.edsoo.ru/8bc3ba0c

52
Романтические черты героини: 
одухотворённость и 
мечтательность.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3be9e

53
Р.Р. Роль пейзажа в повести. 
Подготовка к домашнему 
сочинению.

 1

54 А.П. Чехов. Жизнь и творчество.  1
55 «Дом с мезонином». Сюжет и герои.  1

56
«Попрыгунья». История 
человеческой жизни.

 1

57
Р.Р. Сравнительная характеристика 
героинь.

 1

58
Внеклассное чтение. Рассказы Л. 
Улицкой.

 1

59 Годовая контрольная работа.  1
Раздел 4. Из зарубежной литературы 6

60
Данте Алигьери. «Божественная 
комедия». Пороки человечества. 
Образ поэта.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc46db2

61
У. Шекспир. Сонеты Шекспира. 
«Ромео и Джульетта». Тема любви и
рока.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc3ede2

62
И.-В. Гёте. «Фауст». Фауст и 
Мефистофель как вечные образы.

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc4728a

63

Дж. Р.Р. Толкиен (Толкин). 
Сказочно-героическая эпопея 
«Властелин колец». Тема власти в 
трилогии.

 1

64
У. Голдинг. Роман-притча. 
«Повелитель мух». Дети и власть. 
Порочный круг насилия в романе.

 1

65
Внеклассное чтение. Рассказы Б. 
Екимова.

 1

Раздел 5. Из русской литературы XX века 3

66
К.Г. Паустовский. «Золотая роза». 
Муки творчества и счастье 
художника.

 1

67
В.А. Пьецух. «Прометейщина». 
Переосмысление мифологического 
персонажа.

 1

68
Подведение итогов года. Летнее 
чтение.

 1

Общее количество часов по программе
Контрольные работы
Развитие речи

68
2
10



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Родной язык (русский)
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/классы/

МО учителей предметов гуманитарного цикла
/ФИО разработчика программы/

                                  Класс                                                   8А, 8Б, 8В, 8Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
-  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  (русскому)  языку  как  хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому
наследию своего народа;
-  познание  языка  как  знаковой  системы,  лежащей  в  основе  человеческого  общения,
формирования  гражданской,  этнической  и  социальной  идентичности,  позволяющей
понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека.
-  осознание  взаимосвязи  между  своим  интеллектуальным  и  социальным  ростом,
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому
и познавательному развитию;
-  формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного
языка народа;
-  обогащение активного и потенциального словарного запаса,  развитие у обучающихся
культуры  владения  родным  (русским)  языком  во  всей  полноте  его  функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета.

В 8 классах на изучение предмета отводится 1 час в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость  использования  русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).

Осознание этнической принадлежности,  знание истории,  языка,  культуры своего
народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества
(идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,  сопричастность
истории народов и государств, находившихся на территории современной России);

Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;

3.  Понимание   родного  языка  и  родной  литературы  как  одной  из  основных
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка
в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности,
его  значения  в  процессе  получения  школьного образования;  анализ  общих сведений о
лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного
языка;  способность  обогащать  свой  словарный  запас;  формировать  навыки  анализа  и



оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими
словарями.

4.Осознание эстетической ценности   русского языка;  уважительное отношение к
родному  языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических
средств  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к  нравственному
самосовершенствованию;  уважительное  отношение  к  религиозным  чувствам,  взглядам
людей  или  их  отсутствию;  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении).  Сформированность
ответственного  отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к  труду.  Осознание
значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

8.  Освоенность  социальных норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной
жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей  действительности,  ценностей  социального  творчества,  ценности
продуктивной  организации  совместной  деятельности,  самореализации  в  группе  и
организации,  ценности  «другого»  как  равноправного  партнера,  формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений,
способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного
лидерского потенциала).

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать  художественные,  научные  и  публицистические  тексты,  отражающие  разные
этнокультурные  традиции;  эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение
окружающего  мира;  способность  к  эмоционально-ценностному  освоению  мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
уважение к истории культуры своего Отечества,  выраженной в том числе в понимании
красоты человека.

11. Сформированность основ экологической культуры.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно  определять  цели обучения,  ставить  и формулировать  новые
задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;



 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты ссылками на  ценности,  указывая  и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения
учебных и познавательных задач;
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для
решения задачи и достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения.
3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять  совместно  с  педагогом  критерии  планируемых  результатов  и  критерии
оценки своей учебной деятельности;
 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия
планируемого результата;
 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата;
4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,  исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД
1.Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его  признаки  и
свойства;

 выстраивать  логическую цепочку,  состоящую из ключевого слова и  соподчиненных
ему слов;



 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;

 объединять  предметы и явления в  группы по определенным признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;

 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между
явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить  рассуждение  от  общих закономерностей  к  частным явлениям и от  частных
явлений к общим закономерностям;

 строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений,  выделяя  при  этом
общие признаки;

 излагать полученную информацию;

 подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно  полученными
данными.
2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности);

 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,
структурировать текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

 определять идею текста;

 преобразовывать текст;

 оценивать содержание и форму текста.
3.Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы.
4.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска.
Коммуникативные УУД
1.Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:

 играть определенную роль в совместной деятельности;

 принимать  позицию  собеседника,   понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;



 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,
распределять роли, договариваться друг с другом);

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и
неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2.Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

 отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе  коммуникации  с  другими
людьми (диалог в паре, в малой группе);

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых
средств;

 использовать  вербальные  и  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,
подготовленные  под руководством учителя;

 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно  после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3.Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных и коммуникационных учебных задач,  в  том числе:  написание писем,
сочинений,  докладов,  рефератов,  создание  презентаций);  создавать  информационные
ресурсы разного типа и для разных аудиторий,  соблюдать информационную гигиену и
правила информационной безопасности.
При  изучении  литературы  обучающиеся  усовершенствуют  приобретенные  на  первом
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свертывание
выделенных фактов,  мыслей;  представлять  информацию в  сжатой  словесной  форме  (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы.



В  ходе  изучения  произведений   родной  литературы  обучающиеся  приобретут  опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности.
 В  ходе  реализации  исходного  замысла  на  практическом  уровне  овладеют  умением
выбирать  адекватные  стоящей  задаче  средства,  принимать  решения,  в  том  числе  и  в
ситуациях неопределенности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ученик научится:
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
2) понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
4)проводить  различные  виды  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,
словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного
языка  (орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические,
пунктуационные),  нормы  речевого  этикета  и  стремиться  к  речевому
самосовершенствованию;
6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира
и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,  многоаспектного
диалога;
7)  воспринимать  родную  литературу  как  одну  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
8)  осознавать  коммуникативно-эстетические  возможности  родного  языка  на  основе
изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  российской  и  мировой
культуры;
Ученик получит возможность научиться:
1) систематизировать   научные  знания  о  родном  языке;  осознавать  взаимосвязь  его
уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий  лингвистики,  основных  единиц  и
грамматических категорий родного языка;
2)  использовать  активный  и  потенциальный  словарный  запас,  использовать  в  речи
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения;
       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях  разных жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение;
5)  понимать  литературные  художественные  произведения,  отражающие  разные
этнокультурные традиции;
6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,



публицистического и т.п.,  уметь воспринимать,  анализировать,  критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную
в литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального  восприятия,  но  и
интеллектуального осмысления.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Язык и культура 
Исконно  русская  лексика:  слова  общеиндоевропейского  фонда,  слова  праславянского
(общеславянского)  языка,  древнерусские  (общевосточнославянские)  слова,  собственно
русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики
русского литературного языка.
Роль  старославянизмов  в  развитии  русского  литературного  языка  и  их  приметы.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная  лексика  в  разговорной  речи,  дисплейных  текстах,  современной
публицистике.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и
вежливость.  «Ты»  и  «ВЫ»  в  русском  речевом  этикете  и  в  западноевропейском,
американском речевых этикетах.  Называние другого и себя,  обращение к знакомому и
незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других
народов.
Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные
орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких
согласных  и  шипящих;  безударный  [о]  в  словах  иностранного  происхождения;
произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн
и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед
мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Терминология и точность  речи.  Нормы употребления терминов в  научном стиле речи.
Особенности  употребления  терминов  в  публицистике,  художественной  литературе,
разговорной  речи.  Типичные  речевые  ошибки‚  связанные  с  употреблением  терминов.
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические  ошибки.  Согласование:  согласование  сказуемого  с  подлежащим,
имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с
подлежащим,  выраженным  существительным  со  значением  лица  женского  рода  (врач
пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием
числительного  несколько и  существительным;  согласование  определения  в
количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола,
две молодых женщины и две молодые женщины). 
Нормы  построения  словосочетаний  по  типу  согласования  (маршрутное  такси,  обеих
сестер – обоих братьев). 
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
сочетанием  слов  много,  мало,  немного,  немало,  сколько,  столько,  большинство,



меньшинство.  Отражение  вариантов  грамматической  нормы  в  современных
грамматических словарях и справочниках.
Речевой этикет
Активные  процессы  в  речевом  этикете.  Новые  варианты  приветствия  и  прощания,
возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.
Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные  приёмы  слушания.  Предтекстовый,  текстовый  и  послетекстовый  этапы
работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной
аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.
Доказательство и его структура.  Прямые и косвенные доказательства.  Виды косвенных
доказательств.  Способы  опровержения  доводов  оппонента:  критика  тезиса,  критика
аргументов, критика демонстрации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
Научный  стиль  речи.  Специфика  оформления  текста  как  результата  проектной
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила
корректной дискуссии.
Язык  художественной  литературы.  Сочинение  в  жанре  письма  другу  (в  том  числе
электронного), страницы дневника и т.д.

УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Реализация воспитательного потенциала уроков русского языка предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета  «Русский  язык»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;



6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;



9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Раздел 1. Раздел 1. Язык и культура 5
1 Исконно-русская лексика.  1 https://studopedia.ru

2
Роль старославянизмов в развитии 
русского литературного языка и их 
приметы.

 1

3 Иноязычная лексика.  1
4 Речевой этикет.  1 https://ast.ru

5
«Ты» и «Вы» в русском речевом 
этикете и других странах.

 1

Раздел 2. Культура речи 14

6
Типичные орфоэпические ошибки в 
современной речи.

 1 https://urok.1sept.ru

7
Типичные орфоэпические ошибки в 
современной речи.

 1

8
Типичные акцентологические 
ошибки в современной речи.

 1

9 Терминология и точность речи.  1

10
Типичные речевые ошибки, 
связанные с употреблением 
терминов.

 1 https://infourok.ru

11 Типичные грамматические ошибки.  1
12 Типичные грамматические ошибки.  1 https://medic.rudn.ru

13 Типичные грамматические ошибки.  1

14
Нормы построения словосочетаний 
по типу согласования.

 1

15 Варианты грамматической нормы.  1
16 Отражение вариантов 

грамматической нормы в 
современных грамматических 

 1

https://medic.rudn.ru/
https://infourok.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://ast.ru/
https://studopedia.ru/


словарях и справочниках.

17
Активные процессы в речевом 
этикете.

 1

18 Речевая агрессия.  1 https://studfile.net
19 Синонимия речевых формул.  1

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 15
20 Эффективные приёмы слушания.  1 https://fireman.club

21
Основные методы, способы и 
средства получения, переработки 
информации.

 1

22 Структура аргументации.  1

23
Правила эффективной 
аргументации.

 1

24 Доказательство и его структура.  1 https://studopedia.ru

25
Прямые и косвенные 
доказательства.

 1

26
Способы опровержения доводов 
оппонента.

 1

27 Научный стиль речи.  1 https://studfile.net
28 Реферат.  1

29
Подготовка к годовой проектной 
работе.

 1

30 Годовая проектная работа.  1
31 Учебно-научная дискуссия.  1
32 Учебно-научная дискуссия.  1
33 Язык художественной литературы.  1 https://studfile.net
34 Язык художественной литературы.  1

https://studfile.net/
https://studfile.net/
https://studopedia.ru/
https://fireman.club/
https://studfile.net/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Родная литература (русская)
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/классы/

МО учителей предметов гуманитарного цикла
/ФИО разработчика программы/

                         Класс                                                             8А, 8Б, 8В, 8Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»
-  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  (русскому)  языку  как  хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому
наследию своего народа;
-  познание  языка  как  знаковой  системы,  лежащей  в  основе  человеческого  общения,
формирования  гражданской,  этнической  и  социальной  идентичности,  позволяющей
понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека.
-  осознание  взаимосвязи  между  своим  интеллектуальным  и  социальным  ростом,
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому
и познавательному развитию;
-  формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного
языка народа;
-  обогащение активного и потенциального словарного запаса,  развитие у обучающихся
культуры  владения  родным  (русским)  языком  во  всей  полноте  его  функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета.

В 8 классах на изучение предмета отводится 1 час в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа России;  осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  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  нем
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  учетом
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 на 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
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно  определять  цели обучения,  ставить  и формулировать  новые
задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
•  выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать
конечный результат;
•  ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
•  обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2.  Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач:
•  определять  необходимые  действие  (я)  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;



• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
•  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
•  описывать  свой опыт,  оформляя его  для  передачи  другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
•  систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
•  оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия
планируемого результата;
•  находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в  изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
•  работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;
•  устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
•  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.
4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
•  анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария  для
выполнения учебной задачи;
•  свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,  исходя  из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
•  оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
•  обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.



5.  Владение  основами самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной:
•  наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
•  соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  напряженности),
эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации
(повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
•  подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его  признаки  и
свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
•  объединять  предметы  и  явления  в  группы по  определенным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
•  определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между
явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
•  строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от  частных
явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
•  самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и
применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);



•  выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
•  создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением
существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;
•  преобразовывать  модели  с  целью выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
•  анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,
исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение:
•  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности);
•  ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
9.  Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации:
• определять свое отношение к природной среде;
•  выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,  проектные
работы.
10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и
других поисковых систем:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.



Коммуникативные УУД
11.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
•  принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
•  определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или
препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
•  корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);
•  критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
•  устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные
непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания
диалога.
12.  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
•  представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
•  высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение  партнера  в
рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
•  создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  использованием
необходимых речевых средств;
•  использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения
смысловых блоков своего выступления;
•  делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно  после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.



13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
•  целенаправленно  искать  и использовать  информационные ресурсы,  необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
•  использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных и коммуникационных учебных задач,  в  том числе:  написание писем,
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития;  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;
2)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на  основе изучения  выдающихся произведений культуры
своего народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6)  овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную
картину  жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Северная лирическая песня

«Калина в саду», «Говорил я своей любушке», «Мимо моего садику…» и др. по
выбору учителя и учащихся. Особенности северной лирической песни. Выражение в них
«горя и радости сердца».  Песенный стих,  параллелизм,  особенности лексики,  повторы.
Северный русский народный хор.
А.С. Грин 



Биография  А.  Грина.  Северная  ссылка  А.  Грина.  Жизнь  Гнора»,  «Охотник  и
петушок» из повести «Таинственный лес». «Алые паруса». Жанр, композиция, главные
герои.
В.А. Каверин 

Слово  о  писателе.  «Два  капитана».  Север  в  романе.  Жизненный  материал  и
художественный сюжет. Герои и их прототипы. Экранизация романа.
Ф.А. Абрамов

Слово о писателе. «Жила-была сёмужка», «Поездка в прошлое», «Франтик». Жанр,
композиция, особенности языка и стиля писателя.
Н.М. Рубцов

Биография автора. Стихи «Тихая моя родина»,  «Звезда полей», «Берёза», «Родная
деревня»,  «В  горнице  моей  светло»,  «Ласточка»,  «Воробей»,  «Ворона»,  «Посвящение
другу»,  «Памяти  матери».   Художественное  своеобразие  стихотворний  Н.  Рубцова.
Выразительное чтение и чтение наизусть стихотворений. 
Повторение и подведение итогов

Повторение  пройденного  за  курс  8  класса.  Подготовка  к  промежуточной
аттестации. Промежуточная аттестация: годовая проектная работа.

УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Реализация воспитательного потенциала уроков русского языка предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета  «Русский  язык»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:



Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.



Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Раздел 1. Северная лирическая песня 2

1
Особенности северной лирической 
песни.

 1 1. http://www.cultnord.ru  

2 Северный русский народный хор.  1 http://www.dvinaland.ru
Раздел 2. А.С. Грин 8

3 А.Грин. Биография.  1 https://www.culture.ru
4 А.Грин и Север.  1

5
А.Грин. Сказка «Охотник и 
петушок».

 1

6 А.Грин «Жизнь Гнора».  1
7 А.Грин «Таинственный лес».  1
8 А.Грин «Бегущая по волнам».  1
9 А.Грин «Бегущая по волнам».  1

10
Литературная игра-викторина по 
произведениям
А. Грина.

 1

Раздел 3. В.А. Каверин 7
11 В.Каверин. Биография.  1 https://24smi.org/celebrity

12
В. Каверин «Два капитана». 
История создания романа.

 1

13
В. Каверин «Два капитана». Анализ 
глав.

 1

14
В. Каверин «Два капитана». Анализ 
глав.

 1

15
В. Каверин «Два капитана». Анализ 
глав.

 1

16
В. Каверин «Два капитана». 
Экранизация.

 1

17
Творческая работа по роману В. 
Каверина «Два капитана».

 1

Раздел 4. Ф.А. Абрамов 6

18
Ф. Абрамов. Викторина по 
биографии автора (повторение).  1

https://biographe.ru

19 Ф. Абрамов «Жила-была сёмужка».  1
20 Ф. Абрамов «Жила-была сёмужка».  1
21 Ф. Абрамов «Франтик».  1

22
Литературная квест-игра по 
произведениям Ф. Абрамова.

 1

23 Литературная квест-игра по  1

https://biographe.ru/
https://24smi.org/celebrity
https://www.culture.ru/persons/8222/aleksandr-grin
http://www.dvinaland.ru/
http://www.cultnord.ru/


произведениям Ф. Абрамова.
Раздел 5. Н.М. Рубцов 7

24 Н. Рубцов. Биография и творчество.  1 https://www.culture.ru

25
Н. Рубцов «Тихая моя родина», 
«Звезда полей».

 1

26
Н. Рубцов «Есть на севере береза 
…», «Родная деревня».

 1

27 Н. Рубцов «В горнице моей светло».  1

28
Н. Рубцов «Ласточка», «Воробей», 
«Ворона».

 1

29
Н. Рубцов «Посвящение другу», 
«Памяти матери».

 1

30
Чтение наизусть стихотворений Н. 
Рубцова (одно на выбор).

 1

Раздел 6. Повторение и подведение итогов 4
31 Подготовка к итоговому проекту.  1
32 Годовая проектная работа.  1

33
Литературная квест-игра «По 
страницам северной прозы и 
поэзии».

 1

34
Литературная квест-игра «По 
страницам северной прозы и 
поэзии».

 1

https://www.culture.ru/


                                        

           

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Иностранный язык
(английский)

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/класс/

Патрова Елена Михайловна
/ФИО разработчика (ов) программы/

        Классы                                                                  8А, 8Б, 8В, 8Г



                                            Пояснительная записка

Целью иноязычного  образования является формирование  коммуникативной
компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как:
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
-  языковая  компетенция  –  овладение  новыми языковыми  средствами  (фонетическими,
орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  c  отобранными
темами  общения;  освоение  знаний  о  языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
-  социокультурная  (межкультурная) компетенция  –  приобщение  к  культуре,
традициям стран  (страны)  изучаемого  языка  в  рамках  тем  и  ситуаций  общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 8 класса на
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного
общения; свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;
-  компенсаторная  компетенция  –  развитие  умений выходить  из  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации.
Наряду  с  иноязычной  коммуникативной  компетенцией  средствами
иностранного (английского) языка  формируются  компетенции: образовательная,
ценностно-ориентационная,  общекультурная,  учебно-познавательная,  информационная,
социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования.
           Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются
компетентностный,   системно-деятельностный,  межкультурный  и  коммуникативно-
когнитивный, что предполагает  возможность  реализовать  поставленные  цели,  добиться
достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного
общего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация,
индивидуализация,  проектная  деятельность  и  другие)  и  использования  современных
средств обучения. 

Программа  составлена  с  учетом  количества  часов,  отводимого  на  изучение  предмета
«Иностранный   язык» учебным планом школы: в 8 классах по 2 учебных часа в неделю
при 34 учебных неделях.

Планируемые 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
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  её  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  (волонтёрство,  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 своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с

позиции нравственных и правовых норм с учётом 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;
 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 учётом 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;

 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 неопределённости, открытость
опыту и знаниям других;



 способность  действовать  в  условиях  неопределённости,  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 своё 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 учётом 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.

К метапредметным результатам относятся:

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  учётом  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  учётом  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  проведённого
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:
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации

или данных из источников с учётом 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  надёжность  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  учётом  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  её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;



 обобщать  мнения  нескольких человек,  проявлять  готовность  руководить,  выполнять
поручения, подчиняться;

 планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом
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
отчёта 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  учётом имеющихся  ресурсов  и  собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

 составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом 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 её 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

приобретённому 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.

Принимать себя и других
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку

и такое же право другого;
 принимать себя и других, не осуждая;
 открытость себе и другим;
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг.



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  (объём  монологического
высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение,
излагать  основное  содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста  с
вербальными  и  (или)  зрительными  опорами  (объём  –  9–10  фраз),  излагать
результаты выполненной проектной работы (объём – 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
(объём 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;

 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 (объём сообщения – до 110
слов),  создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца,
плана,  таблицы и  (или)  прочитанного (прослушанного) текста (объём
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  объёмом  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  неопределённой
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 времён 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;
 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 учётом;

 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.

Содержание учебного предмета

Коммуникативные умения

Формирование  умения  общаться  в  устной  и  письменной  форме,  используя
рецептивные  и  продуктивные  виды  речевой  деятельности  в  рамках  тематического
содержания речи.
   Модуль1  
Взаимоотношения в семье и с друзьями.
Модуль 2
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги
Здоровый  образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  фитнес,  сбалансированное  питание.
Посещение врача.
Мрдуль3.
Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели,
поэты, художники, музыканты, спортсмены. 
Модуль4
Внешность и характер человека (литературного персонажа).
Модуль5
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия
Модуль6
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам
Родная  страна  и  страна  (страны)  изучаемого  языка.  Их  географическое  положение,
столицы,  население,  официальные  языки,  достопримечательности,  культурные
особенности  (национальные  праздники,  традиции,  обычаи).  Условия  проживания  в
городской (сельской) местности. Транспорт Родная страна и страна (страны) изучаемого
языка. 
Модуль7



Школа,  школьная  жизнь,  школьная  форма,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Посещение  школьной  библиотеки  (ресурсного  центра).  Переписка  с  иностранными
сверстниками.
Модуль8 
Досуг и увлечения (хобби)  современного подростка  (чтение, кино,  театр,  музей,  спорт,
музыка).
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

№модуля                  Название модуля  Количество часов

1 «Общение» 8
2 «Еда и покупки» 8
3  «Великие люди» 8
4  «Будь собой» 9
5  «Проблемы человечества» 8
6 «Культура» 9
7 «Образование» 9
8 «Свободное время» 9

ИТОГО 68

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков иностранного языка предусматривает:
 Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного

предмета  «Иностранный  язык»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

 Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

 Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

 Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

 Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию
критического мышления;

 Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; Урок 56 (Российская система образования)



Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки; Урок 66
(Праздник Севера)
4 октября: День защиты животных; Урок 40 (Шотландская корова)
25 октября: Международный день школьных библиотек; Урок 14 (Благотворительность)
Март
27 марта: Всемирный день театра. Урок 49 (Памятники мировой культуры)
Апрель:
12 апреля: День космонавтики. Урок 22 (Космос)
Май: 
24 мая: День славянской письменности и культуры. Урок 48 (Кижи)

                                            Тематическое планирование

Номер 
урока

Тема модуля, урока Количество 
часов

Электронные  цифровые  
образовательные ресурсы

 Модуль 1. «Общение» 8
1 Вводный урок 1
2 Поисковое и изучающее 

чтение/введение 
тематической лексики

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835366ec https:/
/m.edsoo.ru/8353731c https://
m.edsoo.ru/83537074

3 Употребление настоящих 
времен

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835366ec https:/
/m.edsoo.ru/8353731c https://
m.edsoo.ru/83537074

4 Способы выражения 
будущего времени

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835366ec https:/
/m.edsoo.ru/8353731c https://
m.edsoo.ru/83537074

5 Лексика и говорение 
«Внешность»

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835366ec https:/
/m.edsoo.ru/8353731c https://
m.edsoo.ru/83537074

6 Письмо: поздравительные 
открытки Фразовый 
глагол Get

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835366ec https:/
/m.edsoo.ru/8353731c https://
m.edsoo.ru/83537074

7 Правила этикета в 
Великобритании и в 
России

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835366ec https:/
/m.edsoo.ru/8353731c https://
m.edsoo.ru/83537074

8 Конфликты и их 
разрешение.

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83537466

Модуль 2.«Еда и покупки» 8 www.myschool.ru
9 Поисковое и изучающее 

чтение (Национальное 
блюдо)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83539040

10 Настоящее совершенное и
наст.совершенное. 
длительное времена

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83539180



11 Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83539522 https:/
/m.edsoo.ru/83539d42

12 Развитие навыков 
письменной речи 
(электронное письмо)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835392d4 https:/
/m.edsoo.ru/83539b4e https://
m.edsoo.ru/83539f18 https://
m.edsoo.ru/8353a7b0

13 Словообразование/
фразовый глагол  togo

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353a9e0 https:/
/m.edsoo.ru/835396d0

14 Поисковое и изучающее 
чтение 
(Благотворительность)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353a10c

15 Изучающее чтение 
(Русская национальная 
кухня)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353a3aa

16 Контрольная работа по 
темам «Общение», «Еда и 
покупки»

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353ac92

Модуль 3. «Великие люди» 8 www.myschool.ru
17 Поисковое и изучающее 

чтение (Изобретение 
воздушного шара.

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863cc0ec

18 Прошедшие времена 1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863cc0ec

19 Развитие навыков 
говорения по теме

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863cc0ec

20 Развитие навыков 
письменной речи (рассказ)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863cc0ec

21 Словообразование/
фразовый глагол tobring

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863cc0ec

22 Изучающее чтение 
(Пионеры космоса)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863cc0ec

23 Ознакомительное чтение 
(Железный пират 
неоткрытых морей).

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863cc0ec

24 Поисковое и изучающее 
чтение (Пластиковые и 
бумажные пакеты)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863cc0ec

Модуль 4. «Будь собой» 9 www.myschool.ru
25 Ознакомительное и 

изучающее чтение 
(статья)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353759c https:/
/m.edsoo.ru/83537754

26 Развитие навыков 
аудирования

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353759c https:/
/m.edsoo.ru/83537754

27 Развитие навыков 
говорения

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353759c https:/
/m.edsoo.ru/83537754

28 Страдательный залог 1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353759c https:/



/m.edsoo.ru/83537754
29 Личные, притяж. и 

возвратные местоимения
1 Биоблиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/8353759c https:/
/m.edsoo.ru/83537754

30 Развитие навыков 
письменной речи (письмо-
совет). 
Словообразование/фразов
ый глагол toput

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353759c https:/
/m.edsoo.ru/83537754

31 Поисковое и изучающее 
чтение (Национальные 
костюмы на Британских 
островах)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353759c https:/
/m.edsoo.ru/83537754

32 Изучающее чтение 
(Национальные костюмы 
в России)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353759c https:/
/m.edsoo.ru/83537754

33 Контрольная работа по 
темам «Великие люди» и 
«Будь собой»

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353759c https:/
/m.edsoo.ru/83537754

Модуль 5. «Проблемы 
человечества»

8 www.myschool.ru

34 Введение тематической 
лексики Ознакомительное
и изучающее чтение 
(статья о цунами)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353d258

35 Развитие навыков 
аудирования и говорения

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353d258

36 Герундий/инфинитив 1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83520130

37 Развитие навыков 
говорения

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83520130

38 Развитие навыков 
письменной речи (эссе по 
плану)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835182d2

39 Словообразование/
фразовый глагол tocall

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83518444

40 Поисковое и изучающее 
чтение (Шотландские 
коровы)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8351e01a

41 Поисковое чтение (статьи 
о торнадо, граде)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83518cbe

Модуль 6. «Культура» 9
42 Введение тематической 

лексики Поисковое и 
изучающее чтение (статья 
о путешествиях)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353204c

43 Проблемы на отдыхе 1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353204c

44 Косвенная речь. 1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/863ca5a8

45 Виды транспорта. 1 Биоблиотека 



ЦОК https://m.edsoo.ru/8351c134
46 Фразовый глагол set. 

Образование 
существительных от 
прилагательных и 
глаголов.

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8351f4f6

47 Река Темза. 1
48 Кижи. 1 Биоблиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/83520266
49 Памятники мировой 

культуры в опасности
1 Биоблиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/83520266
50 Контрольная работа по 

темам «Глобальные 
проблемы человечества», 
«Культура»

1

Модуль 7. «Образование» 9 www.myschool.ru
51 Введение тематической 

лексики Поисковое чтение
(современные технологии)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83531ab6

52 Модальные глаголы 1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8352cde0

53 Развитие навыков 
письменной речи 
(сочинение-рассуждение)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83530c06 https:/
/m.edsoo.ru/83530d78 https://
m.edsoo.ru/83530e9a https://
m.edsoo.ru/83530166 https://
m.edsoo.ru/8353b660

54 Словообразование, 
фразовый глагол togive

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83530c06 https:/
/m.edsoo.ru/83530d78 https://
m.edsoo.ru/83530e9a https://
m.edsoo.ru/83530166 https://
m.edsoo.ru/8353b660

55 Поисковое чтение 
(Колледж Св. Троицы в 
Дублине)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/835304e0 https:/
/m.edsoo.ru/8353ae68

56 Изучающее чтение 
(Российская система 
образования)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353ebc6

57 Ознакомительное чтение 
(Компьютерные сети)

1

58 Эссе с элементами 
рассуждения

1

59 Повторение языкового и 
грамматического 
материала

1

Модуль 8. «Свободное время» 9 www.myschool.ru
60 Введение тематической 

лексики.
1 Биоблиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/835388a2
61 Поисковое и изучающее 

чтение (статья об 
экстремальных видах 

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8353798e https:/
/m.edsoo.ru/83537fe2



спорта)1
62 Развитие навыков 

говорения. Грамматика: 
дополнительное 
придаточное предложение
с wish

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/8352e00a

63 Развитие навыков 
письменной речи 
(электронное письмо – 
запрос)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83537bc8 https:/
/m.edsoo.ru/83538140

64 Словообразование 
/фразовый глагол totake

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83538d3e

65 Поисковое чтение 
(Талисманы)

1 Биоблиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/83538d3e

66 Праздник Севера 1 Биоблиотека 
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67 Годовая контрольная 
работа

1

68 Итоговый урок. Анализ 
контрольной работы

1

Итого 68



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

 История России
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/класс/

Бейм Светлана Андреевна
/ФИО разработчика (ов) программы/

        Классы                                                                  8А, 8Б, 8В, 8Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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. В основной школе ключевыми задачами являются:

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
-  овладение  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.

Программа  составлена  с  учетом  количества  часов,  отводимого  на  изучение  предмета
«История»  учебным планом школы:  в  8  классах  по 2  учебных часа  в  неделю при 34
учебных неделях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К  важнейшим  личностным  результатам изучения  истории  в  основной
общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся
следующие убеждения и качества:
-  в  сфере  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; 

-  в  сфере  гражданского  воспитания:  осмысление  исторической  традиции  и  примеров



гражданского служения Отечеству; 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; неприятие
действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;

- в  духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных
ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного
российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое
поведение  и  поступки,  а  также  поведение  и  поступки  других  людей  с позиции
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное
неприятие асоциальных поступков; 

- в понимании  ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о
развитии  человека  и  общества,  о  социальном,  культурном  и  нравственном  опыте
предшествующих  поколений;  овладение  навыками  познания  и оценки  событий
прошлого с позиций историзма;  формирование и сохранение интереса  к истории как
важной составляющей современного общественного сознания; 

- в сфере  эстетического воспитания:  представление о культурном многообразии своей
страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и
средства  коммуникации;  понимание  ценности  отечественного  и мирового  искусства,
роли этнических культурных традиций и народного творчества;  уважение к культуре
своего и других народов; 

-  в  формировании  ценностного  отношения  к  жизни  и  здоровью:  осознание  ценности
жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории);
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в
исторических  обществах  (в  античном  мире,  эпоху  Возрождения)  и  в  современную
эпоху; 

- в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой
деятельности  людей  как  источника  развития  человека  и  общества;  представление  о
разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду
и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных  интересов,  построение  индивидуальной  траектории  образования  и
жизненных планов;

- в сфере  экологического воспитания:  осмысление исторического опыта взаимодействия
людей с природной средой;  осознание  глобального  характера  экологических  проблем
современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие
действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической
деятельности экологической направленности.

-  в  сфере  адаптации  к  меняющимся  условиям  социальной  и природной  среды:
представления  об  изменениях  природной  и социальной  среды  в  истории,  об  опыте
адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности
для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в

следующих качествах и действиях. 
В сфере универсальных учебных познавательных действий:

-  владение  базовыми  логическими  действиями:  систематизировать  и  обобщать
исторические  факты  (в  форме  таблиц,  схем);  выявлять  характерные  признаки



исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать
события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать
выводы;

- владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу;
намечать  путь  ее  решения  и осуществлять  подбор  исторического  материала,  объекта;
систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию
исторических  событий;  соотносить  полученный  результат  с  имеющимся  знанием;
определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты
своей  деятельности  в  различных  формах  (сообщение,  эссе,  презентация,  реферат,
учебный проект и др.); 

-  работа  с  информацией:  осуществлять  анализ  учебной  и  внеучебной  исторической
информации  (учебник,  тексты  исторических  источников,  научно-популярная
литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать
виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и
значении  информации  источника  (по  критериям,  предложенным  учителем  или
сформулированным самостоятельно). 
В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:

- общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и
современном  мире;  участвовать  в обсуждении  событий  и  личностей  прошлого,
раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать
свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять
результаты  выполненного  исследования,  проекта;  осваивать  и  применять  правила
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров
значение  совместной  работы  как  эффективного  средства  достижения  поставленных
целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты
по  истории,  в  том  числе — на  региональном  материале;  определять  свое  участие  в
общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать
полученные результаты и свой вклад в общую работу.
В сфере универсальных учебных регулятивных действий:

- владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление
проблемы,  требующей решения;  составление  плана  действий и определение  способа
решения);  

-  владение  приемами  самоконтроля —  осуществление  самоконтроля,  рефлексии  и
самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с
учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:

-  выявлять  на  примерах  исторических  ситуаций  роль  эмоций  в  отношениях  между
людьми; 

-  ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  действий  другого  (в
исторических ситуациях и окружающей действительности);

-  регулировать  способ  выражения  своих  эмоций  с  учетом  позиций  и  мнений  других
участников общения. 
Предметные результаты изучения истории учащимися 8 классов: 

-  целостные  представления  об  историческом  пути  человечества,  разных  народов  и
государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой



истории;
- базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной

истории;
-  способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и приемы

исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий  и  явлений
прошлого и современности;

-  умение  работать:  а)  с  основными  видами  современных  источников  исторической
информации  (учебник,  научно-популярная  литература,  интернет-ресурсы  и  др.),
оценивая  их  информационные  особенности  и  достоверность  с  применением
метапредметного  подхода;  б)  с  историческими  (аутентичными)  письменными,
изобразительными  и  вещественными  источниками —  извлекать,  анализировать,
систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять
информационную ценность и значимость источника; 

-  способность  представлять  описание  (устное  или  письменное)  событий,  явлений,
процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников,
основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

-  владение  приемами  оценки  значения  исторических  событий  и  деятельности
исторических личностей в отечественной и всемирной истории;

- способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как
основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры,
национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе  ценностей  современного
российского общества;

-  осознание  необходимости  сохранения  исторических  и  культурных памятников  своей
страны и мира;

- умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими
событиями ХХ — начала XXI в.
Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено

введением  отдельного  учебного  модуля  «Введение  в  Новейшую  историю  России»,
предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX—XXI вв. в 10—11
классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями
об  основных  этапах  и  ключевых  событиях  истории  России  Новейшего  времени
(Февральская  и  Октябрьская  революции  1917 г.,  Великая  Отечественная  война  1941—
1945  гг.,  распад  СССР,  сложные  1990-е гг.,  возрождение  страны  с  2000-х  гг.,
воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Названные  результаты  носят  комплексный  характер,  в  них  органично  сочетаются
познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные  результаты  проявляются  в  освоенных  учащимися  знаниях  и  видах
деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1. Знание  хронологии,  работа  с  хронологией:  указывать  хронологические  рамки  и
периоды  ключевых  процессов,  даты  важнейших  событий  отечественной  и  всеобщей
истории;  соотносить  год  с  веком,  устанавливать  последовательность  и  длительность
исторических событий.

2. Знание  исторических  фактов,  работа  с  фактами:  характеризовать  место,
обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать
(классифицировать) факты по различным признакам.

3. Работа с  исторической  картой (картами,  размещенными в учебниках,  атласах,  на



электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить
и  показывать  на  исторической  карте  территории  государств,  маршруты  передвижений
значительных групп людей, места значительных событий и др. 

4. Работа  с  историческими  источниками (фрагментами  аутентичных  источников):
проводить  поиск  необходимой  информации  в  одном  или  нескольких  источниках
(материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников,
выявлять  их  сходство  и  различия;  высказывать  суждение  об  информационной
(художественной) ценности источника.

5. Описание  (реконструкция):  рассказывать  (устно  или  письменно)  об  исторических
событиях,  их  участниках;  характеризовать  условия  и  образ  жизни,  занятия  людей  в
различные исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт
историка);  соотносить  единичные  исторические  факты  и  общие  явления;  называть
характерные,  существенные  признаки  исторических  событий  и  явлений;  раскрывать
смысл,  значение  важнейших исторических  понятий;  сравнивать  исторические  события,
явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях
исторических событий.

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей,
изложенные в учебной литературе;  объяснять,  какие факты,  аргументы лежат в основе
отдельных точек  зрения;  определять  и  объяснять  (аргументировать)  свое  отношение  и
оценку  наиболее  значительных  событий  и личностей  в  истории;  составлять
характеристику  исторической  личности  (по  предложенному  или  самостоятельно
составленному плану).

8. Применение исторических знаний и умений:  опираться на исторические знания при
выяснении  причин  и  сущности,  а также  оценке  современных  событий;  использовать
знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной
жизни,  как  основу  диалога  в  поликультурной  среде;  способствовать  сохранению
памятников истории и культуры.

Приведенный  перечень  служит  ориентиром:  а)  для  планирования  и  организации
познавательной  деятельности  школьников  при  изучении  истории  (в  том  числе —
разработки  системы  познавательных  задач);  б)  при  измерении  и  оценке  достигнутых
учащимися результатов. 

Содержание учебного предмета 
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (45 ч)

Введение (1 ч).
Россия в эпоху преобразований Петра I (11 ч)

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 (7 ч)

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. Волынского,  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 (18 ч)

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. (6 ч)

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 благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для
юношества из дворянства. Московский университет — первый российский университет. 

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. 

Наш край в XVIII в. 
Обобщение (2 ч). 

Учет рабочей программы воспитания

Реализация воспитательного потенциала уроков истории предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета «История» для формирования у обучающихся российских традиционных
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического
сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор  соответствующего
содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,  проблемных  ситуаций
для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;



Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января:  День снятия блокады Ленинграда,  День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8 февраля:  День памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

1 Введение. 1 http://
www.worldhist.ru Рос
сийский 
электронный журнал
«Мир истории»

Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра Первого (14ч)



2 Россия и Европа в конце XVII века. 1 http://
www.istorya.ru/
hronos.php История 
Отечества с 
древнейших времен 
до наших дней

3 Предпосылки Петровских реформ. 1 http://
www.worldhist.ru Рос
сийский 
электронный журнал
«Мир истории»

4 Начало правления Петра I. 1 http://
biography.globala.ru/ 
- Биографии 
известных людей

5 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1 http://
www.istorya.ru/
hronos.php История 
Отечества с 
древнейших времен 
до наших дней

6 Реформы управления Петра I. 1 http://
www.worldhist.ru Рос
сийский 
электронный журнал
«Мир истории»

7 Экономическая политика Петра I. 1 http://www.historic.ru 
Всемирная история: 
Единое научно-
образовательное 
пространство

8 Российское общество в Петровскую эпоху. 1 http://
www.istorya.ru/
hronos.php История 
Отечества с 
древнейших времен 
до наших дней

9 Церковная реформа. Положение 
традиционных конфессий.

1 http://
www.worldhist.ru Рос
сийский 
электронный журнал
«Мир истории»

10 Социальные и национальные движения. 
Оппозиция реформам.

1 http://
www.istorya.ru/
hronos.php История 
Отечества с 
древнейших времен 
до наших дней

11 Перемены в культуре России в годы 
Петровских реформ.

1 http://www.historic.ru 
Всемирная история: 
Единое научно-
образовательное 



пространство
12 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1 http://

www.istorya.ru/
hronos.php История 
Отечества с 
древнейших времен 
до наших дней

13 Значение Петровских преобразований в 
истории страны.

1 http://
www.worldhist.ru Рос
сийский 
электронный журнал
«Мир истории»

14 Архангельская край в эпоху Петра 1. 1 http://
www.istorya.ru/
hronos.php История 
Отечества с 
древнейших времен 
до наших дней

15 Повторение по теме «Россия в эпоху 
преобразований Петра I»

1 http://www.historic.ru 
Всемирная история: 
Единое научно-
образовательное 
пространство

Раздел 2. Россия после Петра 1. Дворцовые перевороты (6ч)

16-17 Эпоха дворцовых переворотов. 2 http://
biography.globala.ru/ 
- Биографии 
известных людей

18 Внутренняя политика и экономика России в 
1725-1762 гг.

1 http://
www.istorya.ru/
hronos.php История 
Отечества с 
древнейших времен 
до наших дней

19 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 http://
www.worldhist.ru Рос
сийский 
электронный журнал
«Мир истории»

20 Национальная и религиозная политика в 
1725-1762 гг.

1 http://www.historic.ru 
Всемирная история: 
Единое научно-
образовательное 
пространство

21 Повторение по теме «Россия при 
наследниках Петра I: эпоха дворцовых 
переворотов».

1 http://
www.istorya.ru/
hronos.php История 
Отечества с 
древнейших времен 
до наших дней

Раздел 3. Россия в 1760 – 1790-х гг. (10ч.)
22 Россия в системе международных 1 http://



отношений. www.worldhist.ru Рос
сийский 
электронный журнал
«Мир истории»

23 Внутренняя политика Екатерины II. 1 http://
biography.globala.ru/ 
- Биографии 
известных людей

24 Экономическое развитие России при 
Екатерине II.

1 http://www.historic.ru 
Всемирная история: 
Единое научно-
образовательное 
пространство

25 Социальная структура российского 
общества второй половины XVIII века.

1 http://
www.istorya.ru/
hronos.php История 
Отечества с 
древнейших времен 
до наших дней

26 Восстание под предводительством 
Е.И.Пугачёва.

1 http://www.historic.ru 
Всемирная история: 
Единое научно-
образовательное 
пространство

27 Народы России. Религиозная и 
национальная политика Екатерины II.

1 http://
www.worldhist.ru Рос
сийский 
электронный журнал
«Мир истории»

28 Внешняя политика Екатерины II. 1 http://
www.historyru.com И
стория России с 
древнейших времен 
до 1917 года

29 Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 http://
www.istorya.ru/
hronos.php История 
Отечества с 
древнейших времен 
до наших дней

30 Архангельский край в 1760 – 1790-х гг 1 http://www.historic.ru 
Всемирная история: 
Единое научно-
образовательное 
пространство

31 Повторение по теме «Россия в 1760 – 1790-х
гг.»

1 http://
www.worldhist.ru Рос
сийский 
электронный журнал
«Мир истории»

Раздел 4. Россия при Павле 1 (3ч)
32 Внутренняя политика Павла I. 1 http://



biography.globala.ru/ 
- Биографии 
известных людей

33 Внешняя политика Павла I. 1 http://
www.istorya.ru/
hronos.php История 
Отечества с 
древнейших времен 
до наших дней

34 Повторение по теме «Россия при Павле 1» 1 http://www.historic.ru 
Всемирная история: 
Единое научно-
образовательное 
пространство

Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в 18 веке (9ч.)
35 Общественная мысль, публицистика, 

литература.
1 http://

www.worldhist.ru Рос
сийский 
электронный журнал
«Мир истории»

36 Образование в России в XVIII веке. 1 http://
www.historyru.com И
стория России с 
древнейших времен 
до 1917 года

37 Российская наука и техника в XVIII веке. 1 http://
www.istorya.ru/
hronos.php История 
Отечества с 
древнейших времен 
до наших дней

38 Русская архитектура в XVIII веке.
.

1 http://
www.worldhist.ru Рос
сийский 
электронный журнал
«Мир истории»

39 Живопись и скульптура. 1 http://www.historic.ru 
Всемирная история: 
Единое научно-
образовательное 
пространство

40 Музыкальное и театральное искусство.
.

1 http://
www.istorya.ru/
hronos.php История 
Отечества с 
древнейших времен 
до наших дней



41 Культура Архангельского края в 18 веке. 1 http://
www.worldhist.ru Рос
сийский 
электронный журнал
«Мир истории»

42 Народы России в XVIII веке. 1 http://
www.istorya.ru/
hronos.php История 
Отечества с 
древнейших времен 
до наших дней

43  Перемены в повседневной жизни 
российских сословий

1 http://www.historic.ru 
Всемирная история: 
Единое научно-
образовательное 
пространство

44-45 Итоговое повторение. 2 http://
www.worldhist.ru Рос
сийский 
электронный журнал
«Мир истории»



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

 Всеобщая история
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/класс/

Бейм Светлана Андреевна
/ФИО разработчика (ов) программы/

        Классы                                                                  8А, 8Б, 8В, 8Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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 самоидентификации в окружающем мире;
-  овладение  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.
Программа составлена с учетом количества  часов,  отводимого на изучение предмета

«История» учебным планом школы: в классах 2 учебных часа в неделю при 34 учебных
неделях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К  важнейшим  личностным  результатам изучения  истории  в  основной
общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся
следующие убеждения и качества:
-  в  сфере  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; 

-  в  сфере  гражданского  воспитания:  осмысление  исторической  традиции  и  примеров
гражданского служения Отечеству; 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; неприятие
действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;

- в  духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных
ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного
российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое
поведение  и  поступки,  а  также  поведение  и  поступки  других  людей  с позиции
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное
неприятие асоциальных поступков; 

- в понимании  ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о
развитии  человека  и  общества,  о  социальном,  культурном  и  нравственном  опыте
предшествующих  поколений;  овладение  навыками  познания  и оценки  событий
прошлого с позиций историзма;  формирование и сохранение интереса  к истории как
важной составляющей современного общественного сознания; 

- в сфере  эстетического воспитания:  представление о культурном многообразии своей
страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и
средства  коммуникации;  понимание  ценности  отечественного  и мирового  искусства,
роли этнических культурных традиций и народного творчества;  уважение к культуре
своего и других народов; 

-  в  формировании  ценностного  отношения  к  жизни  и  здоровью:  осознание  ценности
жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории);
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в
исторических  обществах  (в  античном  мире,  эпоху  Возрождения)  и  в  современную
эпоху; 

- в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой
деятельности  людей  как  источника  развития  человека  и  общества;  представление  о
разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду
и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных  интересов,  построение  индивидуальной  траектории  образования  и
жизненных планов;

- в сфере  экологического воспитания:  осмысление исторического опыта взаимодействия
людей с природной средой;  осознание  глобального  характера  экологических  проблем
современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие
действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической
деятельности экологической направленности.

-  в  сфере  адаптации  к  меняющимся  условиям  социальной  и природной  среды:
представления  об  изменениях  природной  и социальной  среды  в  истории,  об  опыте
адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности
для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в

следующих качествах и действиях. 



В сфере универсальных учебных познавательных действий:
-  владение  базовыми  логическими  действиями:  систематизировать  и  обобщать

исторические  факты  (в  форме  таблиц,  схем);  выявлять  характерные  признаки
исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать
события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать
выводы;

- владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу;
намечать  путь  ее  решения  и осуществлять  подбор  исторического  материала,  объекта;
систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию
исторических  событий;  соотносить  полученный  результат  с  имеющимся  знанием;
определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты
своей  деятельности  в  различных  формах  (сообщение,  эссе,  презентация,  реферат,
учебный проект и др.); 

-  работа  с  информацией:  осуществлять  анализ  учебной  и  внеучебной  исторической
информации  (учебник,  тексты  исторических  источников,  научно-популярная
литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать
виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и
значении  информации  источника  (по  критериям,  предложенным  учителем  или
сформулированным самостоятельно). 
В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:

- общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и
современном  мире;  участвовать  в обсуждении  событий  и  личностей  прошлого,
раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать
свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять
результаты  выполненного  исследования,  проекта;  осваивать  и  применять  правила
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров
значение  совместной  работы  как  эффективного  средства  достижения  поставленных
целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты
по  истории,  в  том  числе — на  региональном  материале;  определять  свое  участие  в
общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать
полученные результаты и свой вклад в общую работу.
В сфере универсальных учебных регулятивных действий:

- владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление
проблемы,  требующей решения;  составление  плана  действий и определение  способа
решения);  

-  владение  приемами  самоконтроля —  осуществление  самоконтроля,  рефлексии  и
самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с
учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:

-  выявлять  на  примерах  исторических  ситуаций  роль  эмоций  в  отношениях  между
людьми; 

-  ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  действий  другого  (в
исторических ситуациях и окружающей действительности);

-  регулировать  способ  выражения  своих  эмоций  с  учетом  позиций  и  мнений  других
участников общения. 



Предметные результаты, 8 класс: 
- 1. Знание хронологии, работа с хронологией:

называть  даты  важнейших  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  XVIII  в.;
определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий
отечественной и всеобщей истории XVIII в.;

группировать,  систематизировать  факты по заданному признаку  (по принадлежности  к
историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы.
3. Работа с исторической картой:

выявлять  и  показывать  на  карте  изменения,  произошедшие  в  результате  значительных
социально-экономических  и  политических  событий  и  процессов  отечественной  и
всеобщей истории XVIII в.
4. Работа с историческими источниками:

различать  источники  официального  и  личного  происхождения,  публицистические
произведения (называть их основные виды, информационные особенности);

объяснять  назначение  исторического  источника,  раскрывать  его  информационную
ценность;

извлекать,  сопоставлять и систематизировать  информацию о событиях отечественной и
всеобщей  истории  XVIII  в.  из  взаимодополняющих  письменных,  визуальных  и
вещественных источников.
5. Историческое описание (реконструкция):

рассказывать  о  ключевых  событиях  отечественной  и  всеобщей  истории  XVIII  в.,  их
участниках;

составлять  характеристику (исторический портрет)  известных деятелей отечественной и
всеобщей  истории  XVIII  в.  на  основе  информации  учебника  и  дополнительных
материалов;

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах
в XVIII в.;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой
эпохи (в виде сообщения, аннотации). 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

раскрывать  существенные  черты:  а)  экономического,  социального  и  политического
развития России и других стран в XVIII в.;  б) изменений,  происшедших в XVIII в. в
разных  сферах  жизни  российского  общества;  в)  промышленного  переворота  в
европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения;
е) революций  XVIII в.;  ж)  внешней  политики  Российской  империи  в  системе
международных отношений рассматриваемого периода;

объяснять  смысл  ключевых  понятий,  относящихся  к  данной  эпохе  отечественной  и
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории
XVIII  в.:  а)  выявлять  в  историческом  тексте  суждения  о  причинах  и  следствиях
событий;  б)  систематизировать  объяснение  причин  и  следствий  событий,
представленное в нескольких текстах;

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей



истории  XVIII  в.:  а)  раскрывать  повторяющиеся  черты  исторических  ситуаций;  б)
выделять черты сходства и различия.
7. Рассмотрение  исторических  версий  и  оценок,  определение  своего  отношения  к

наиболее значимым событиям и личностям прошлого:
анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей

истории  XVIII  в.  (выявлять  обсуждаемую  проблему,  мнение  автора,  приводимые
аргументы, оценивать степень их убедительности);

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для
данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение
к ним.
8. Применение исторических знаний:

раскрывать  (объяснять),  как  сочетались  в  памятниках  культуры  России  XVIII  в.
европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах;

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе
на региональном материале).

Содержание учебного предмета

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (23 ч)

Введение (1 ч).
Век Просвещения(2 ч)

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.(6 ч)

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 (2 ч)

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. (3 ч)

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. (3 ч)

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. (2 ч)

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. (3 ч)

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 (1 ч). Историческое и культурное наследие XVIII в.

Учет рабочей программы воспитания

Реализация воспитательного потенциала уроков истории предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета «История» для формирования у обучающихся российских традиционных
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического
сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор  соответствующего
содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,  проблемных  ситуаций
для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;



8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января:  День снятия блокады Ленинграда,  День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8 февраля:  День памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количест
во

часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы



1 Введение. Мир к началу XVIII века. 1 http://krugosvet.ru/taxonomy/
term/13 – онлайн

энциклопедия «Кругосвет»
(раздел «История и

общество»)

Раздел 1. Рождение Нового мира                 (7)

2 «Европейское чудо»: 
индустриальные революции, 
капитализм

1 http://megabook.school-
club.ru/Rubricator.asp?
RNode=3680 – 
мегаэнциклопедия Кирилла 
и Мефодия

3 Эпоха Просвещения 1 http://historydoc.tdu.ru -
коллекция исторических

документов

4 В поисках путей модернизации 1 http://historic.ru –
исторический проект

«Всемирная история  в
лицах»

5 Европа меняющаяся 1 http://megabook.school-
club.ru/Rubricator.asp?
RNode=3680 – 
мегаэнциклопедия Кирилла 
и Мефодия

6-7 Мир художественный культуры 
Просвещения

2 http://historydoc.tdu.ru -
коллекция исторических

документов

8 Международные отношения в XVIII 
в

1 http://www.istorya.ru- история
стран и цивилизаций

Раздел 2. Европа в век Просвещения        (4)

9 Англия на пути к индустриальной 
эре

1 http://historic.ru –
исторический проект

«Всемирная история  в
лицах»

10 Франция при Старом порядке 1 http://www.istorya.ru- история
стран и цивилизаций

11 Германские земли в XIII в 1 http://megabook.school-
club.ru/Rubricator.asp?
RNode=3680 – 
мегаэнциклопедия Кирилла 
и Мефодия

12 Австрийская монархия Габсбургов в 
XVIII в.

1 http://historydoc.tdu.ru -
коллекция исторических

документов

Раздел 3. Эпоха революций                         (5)



13 Английские колонии в Северной 
Америке

1 http://megabook.school-
club.ru/Rubricator.asp?
RNode=3680 – 
мегаэнциклопедия Кирилла 
и Мефодия

14 Война за независимость. Создание 
Соединенных Штатов

1 http://historic.ru –
исторический проект

«Всемирная история  в
лицах»

15-16 Французская революция XVIII в. 2 http://historydoc.tdu.ru -
коллекция исторических

документов

17 Европа в годы Французской 
революции

1 http://megabook.school-
club.ru/Rubricator.asp?
RNode=3680 – 
мегаэнциклопедия Кирилла 
и Мефодия

Раздел 4. Традиционные общества Востока (4)

18 Османская империя. Персия. 1 http://historic.ru –
исторический проект

«Всемирная история  в
лицах»

19 Индия 1 http://www.istorya.ru- история
стран и цивилизаций

20 Китай 1 http://megabook.school-
club.ru/Rubricator.asp?
RNode=3680 – 
мегаэнциклопедия Кирилла 
и Мефодия

21 Япония http://historydoc.tdu.ru -
коллекция исторических

документов

22 Колониальная политика европейских
держав в XVIII в.

1 http://krugosvet.ru/taxonomy/
term/13 – онлайн

энциклопедия «Кругосвет»
(раздел «История и

общество»)

23 Обобщение и контроль знаний по 
разделу «Всеобщая история. История
Нового времени»

1 http://krugosvet.ru/taxonomy/
term/13 – онлайн

энциклопедия «Кругосвет»
(раздел «История и

общество»)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Обществознание
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/класс/

Бейм Светлана Андреевна
/ФИО разработчика (ов) программы/

        Классы                                                                  8А, 8Б, 8В, 8Г



Пояснительная записка

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 обще- национальных
интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым   в
Конституции   Российской   Федерации и законодательстве Российской
Федерации;

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в
подростковом возрасте, становление её 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 вы- сокопроизводительной, наукоёмкой 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;

— здание 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.

В соответствии с учебным планом ш колы  на  изучение  учебного  предмета
«Обществознание» в 8 классе отводится 1 час в неделю, 34 учебных неделях

Планируемые результаты

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 (волонтёрство, помощь людям,
нуждающимся в ней).

Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном 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  своё  поведение  и поступки,  поведение  и  поступки других
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий
поступков;   активное   неприятие   асоциальных   поступков;   свобода и
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного
пространства.

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;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах
искусства.

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  это- го;  уважение  к  труду  и  результатам
трудовой  деятельности;  осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной
траектории образования и жизненных планов с учётом 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  неопределённости,
открытость опыту и знаниям других;

способность  действовать  в  условиях  неопределённости,  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 своё 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 учётом 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  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 учётом 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 учётом 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
проведённого 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 учётом 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 надёжность 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 учётом  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 её
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
учётом  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 отчёта 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  учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом 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 её 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  приобретённому  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 своё право на
ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету
«Обществознание» 

8 КЛАСС

Человек в экономических отношениях

— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных
проявлениях, экономических   системах, собственности, механизме рыночного
регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в
экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной  и  денежно-
кредитной  политики,  о  влиянии  государственной политики на развитие
конкуренции;

— характеризовать  способы  координации  хозяйственной  жизни в различных
экономических системах; объекты спроса и предложения  на  рынке  труда  и
финансовом рынке; функции денег;

— приводить примеры способов повышения эффективности производства;
деятельности и проявления основных   функций различных финансовых
посредников; использования способов повышения эффективности производства;

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак
классификации) механизмы государственного регулирования экономики;

— сравнивать различные способы хозяйствования;
— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве;
— использовать полученные знания для объяснения причин достижения

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения
основных механизмов государственного  регулирования  экономики,
государственной  поли- тики по развитию конкуренции, социально-
экономической роли и функций предпринимательства, причин и   последствий
безработицы, необходимости правомерного налогового поведения;

— определять  и  аргументировать  с  точки  зрения  социальных ценностей и с



опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё
отношение к  предпринимательству и развитию собственного бизнеса;

— решать познавательные  и  практические  задачи,  связанные с осуществлением
экономических  действий,  на  основе  рационального выбора в условиях
ограниченных ресурсов; с использованием различных способов повышения
эффективности производства; отражающие типичные ситуации и социальные
взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы;

— овладевать  смысловым  чтением,  преобразовывать  текстовую экономическую
информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных
и экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности,
экономических и социальных последствиях безработицы;

— извлекать  информацию  из  адаптированных  источников,  публикаций СМИ и
Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с
различными формами финансового мошенничества;

— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически
оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций
СМИ,  соотносить  её  с  личным  социальным  опытом;  используя
обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их
аргументами;

— оценивать собственные  поступки  и  поступки  других  людей с точки зрения их
экономической рациональности (сложившиеся модели поведения
производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические
интересы; практики  осуществления  экономических  действий  на  основе
рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования
различных способов повышения эффективности производства, распределения
семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых
мошенничеств, применения недобросовестных практик);

— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой
грамотности,  в практической деятельности и повседневной жизни для анализа
потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета;  составления
личного  финансового  плана;  для  выбора  профессии  и  оценки  собственных
перспектив в профессиональной сфере;   выбора форм сбережений; для
реализации и защиты прав потребителя  (в  том  числе  финансовых  услуг),
осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки
собственных перспектив в профессиональной сфере;

— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый
план, заявление, резюме);

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие  с  людьми
другой  культуры,  национальной  и  религиозной  принадлежности,  на  основе
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.

Человек в мире культуры

— осваивать  и  применять  знания  о  процессах  и  явлениях  в  духовной  жизни
общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации,



о религии, мировых религиях,  об  искусстве  и  его  видах;  об  информации как
важном ресурсе современного общества;

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и
нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества,
искусство как сферу деятельности, информационную культуру и
информационную безопасность;

— приводить примеры политики российского государства в сфере  культуры  и
образования;  влияния  образования  на  социализацию личности; правил
информационной безопасности;

— классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;
— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки,

виды искусств;
— устанавливать  и  объяснять  взаимосвязь  развития  духовной культуры   и

формирования  личности,  взаимовлияние  науки и образования;
— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного

образования;
— определять  и  аргументировать  с  точки  зрения  социальных ценностей и с

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё
отношение к информационной культуре и информационной безопасности,
правилам безопасного поведения в Интернете;

— решать познавательные и   практические   задачи,   касающиеся форм и
многообразия духовной культуры;

— овладевать  смысловым чтением текстов по проблемам развития современной
культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели
(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;

— осуществлять  поиск информации об ответственности современных учёных, о
религиозных объединениях в Российской Федерации, о   роли   искусства   в
жизни  человека  и  общества, о видах мошенничества в Интернете в разных
источниках информации;

— анализировать,  систематизировать,  критически  оценивать  и обобщать
социальную информацию, представленную в разных формах (описательную,
графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и
образования;
— оценивать  собственные поступки,  поведение  людей в духовной сфере жизни

общества;
— использовать  полученные  знания  для  публичного  представления результатов

своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями
аудитории и регламентом;

— приобретать  опыт  осуществления  совместной  деятельности при   изучении
особенностей  разных  культур,  национальных и религиозных ценностей.

Содержание учебного предмета

Человек в экономических отношениях

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность
ресурсов. Экономический выбор.



Экономическая система и её функции. Собственность.
Производство — источник экономических благ. Факторы производства.

Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда.
Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности.
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика.
Конкуренция. Спрос и предложение.

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль.
Как повысить эффективность производства.

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.
Финансовый  рынок  и  посредники  (банки,  страховые  компании,  кредитные

союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников.
Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная

карта,  денежные  переводы,  обмен  валюты). Дистанционное  банковское
обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг.

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств.
Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и
расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы
сбережений.

Экономические цели и  функции  государства.   Налоги.   Доходы и расходы
государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-
кредитная политика  Российской Федерации. Государственная политика по
развитию конкуренции.

Человек в мире культуры

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на
формирование личности.  Современная молодёжная культура.

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в
развитии общества.

Образование.  Личностная  и  общественная  значимость  образования  в
современном  обществе.  Образование  в  Российской Федерации.
Самообразование.

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.
Понятие  религии.  Роль  религии  в  жизни  человека  и  общества.  Свобода

совести  и  свобода  вероисповедания.  Национальные  и  мировые  религии.
Религии и религиозные объединения в Российской Федерации.

Что  такое  искусство.  Виды  искусств.  Роль  искусства  в  жизни человека и
общества.
Роль  информации  и  информационных  технологий  в  современном  мире.
Информационная  культура  и  информационная безопасность. Правила
безопасного поведения в Интернете.

Тематическое планирование

Номер Тема раздела, урока Количество Электронные цифровые



урока часов образовательные ресурсы

1 Введение. 1 Азбука финансов 
- http://www azbukafinansov. 
ru

Раздел 1. Мир экономики (16ч)

2 Экономика и ее роль в жизни 
общества

1 Международный центр 
экономического и бизнес 
– образования 
- http://icebe.ru/index.shtm

3 Типы экономических систем 1 Азбука финансов 
- http://www azbukafinansov. 
ru

4 Спрос и предложение 1 Международный центр 
экономического и бизнес 
– образования 
- http://icebe.ru/index.shtm

5-6 Как рынок регулирует экономику 2 Начала экономики 
- http://www.besh.websib.ru

7 Экономика фирмы 1 Центр повышения 
финансовой грамотности 
- http://fin-gramota.ru

8 Роль государства в экономике 1 Азбука финансов 
- http://www azbukafinansov. 
ru

9 Деньги и их функции 1 Международный центр 
экономического и бизнес 
– образования 
- http://icebe.ru/index.shtm

10 Для чего нужны банки 1 Начала экономики 
- http://www.besh.websib.ru

11 Занятость и безработица 1 Центр повышения 
финансовой грамотности 
- http://fin-gramota.ru

12 Налоги 1 Азбука финансов 
- http://www azbukafinansov. 
ru

13 Государственный бюджет 1 Международный центр 
экономического и бизнес 
– образования 
- http://icebe.ru/index.shtm

14 Как развивается экономика 1 Начала экономики 
- http://www.besh.websib.ru

15 Повторительно-обобщающий 
урок «Мир экономики»

1 Азбука финансов 
- http://www azbukafinansov. 
ru

https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097368000&usg=AFQjCNFncj1cK6VInrixqzKl71qmGKQuPw
https://www.google.com/url?q=http://www.besh.websib.ru&sa=D&ust=1464996097378000&usg=AFQjCNE4Y3yLFz9nRHJ26ZJS6SFHDlF_vg
https://www.google.com/url?q=http://icebe.ru/index.shtm&sa=D&ust=1464996097375000&usg=AFQjCNEVMaRkd-pqvbVlxuSIdBLMmpGiVw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097368000&usg=AFQjCNFncj1cK6VInrixqzKl71qmGKQuPw
https://www.google.com/url?q=http://fin-gramota.ru&sa=D&ust=1464996097386000&usg=AFQjCNGQGgezsKCq3eoCZiCE2Getzhw88A
https://www.google.com/url?q=http://www.besh.websib.ru&sa=D&ust=1464996097378000&usg=AFQjCNE4Y3yLFz9nRHJ26ZJS6SFHDlF_vg
https://www.google.com/url?q=http://icebe.ru/index.shtm&sa=D&ust=1464996097375000&usg=AFQjCNEVMaRkd-pqvbVlxuSIdBLMmpGiVw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097368000&usg=AFQjCNFncj1cK6VInrixqzKl71qmGKQuPw
https://www.google.com/url?q=http://fin-gramota.ru&sa=D&ust=1464996097386000&usg=AFQjCNGQGgezsKCq3eoCZiCE2Getzhw88A
https://www.google.com/url?q=http://www.besh.websib.ru&sa=D&ust=1464996097378000&usg=AFQjCNE4Y3yLFz9nRHJ26ZJS6SFHDlF_vg
https://www.google.com/url?q=http://icebe.ru/index.shtm&sa=D&ust=1464996097375000&usg=AFQjCNEVMaRkd-pqvbVlxuSIdBLMmpGiVw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097368000&usg=AFQjCNFncj1cK6VInrixqzKl71qmGKQuPw
https://www.google.com/url?q=http://icebe.ru/index.shtm&sa=D&ust=1464996097375000&usg=AFQjCNEVMaRkd-pqvbVlxuSIdBLMmpGiVw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097368000&usg=AFQjCNFncj1cK6VInrixqzKl71qmGKQuPw


16 Контрольная работа №1 1 Начала экономики 
- http://www.besh.websib.ru

 Раздел 2. Человек в экономических отношениях (9ч)

17 Труд в современной экономике 1 Центр повышения 
финансовой грамотности 
- http://fin-gramota.ru

18 Предпринимательство. 1 Международный центр 
экономического и бизнес 
– образования 
- http://icebe.ru/index.shtm

19 Предпринимательство. 1 Азбука финансов 
- http://www azbukafinansov. 
ru

20 Личные финансы 1 Начала экономики 
- http://www.besh.websib.ru

21 Экономика семьи 1 Центр повышения 
финансовой грамотности 
- http://fin-gramota.ru

22 Экономика семьи 1 Азбука финансов 
- http://www azbukafinansov. 
ru

23 Права потребителя. 1 Начала экономики 
- http://www.besh.websib.ru

24 Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Человек в экономических 
отношениях»

1 Центр повышения 
финансовой грамотности 
- http://fin-gramota.ru

25 Контрольная работа №2 1 Азбука финансов 
- http://www azbukafinansov. 
ru

Раздел 3. Мир социальных отношений (7ч.)

26 Социальная структура общества 1 Международный центр 
экономического и бизнес 
– образования 
- http://icebe.ru/index.shtm

27 Как изменяется социальная структура 
общества.

1 Начала экономики 
- http://www.besh.websib.ru

28 Какие группы составляют 
современное российское общество

1 Азбука финансов 
- http://www azbukafinansov. 
ru

29 Этнические общности. Россия — 
многонациональное государство.

1 Начала экономики 
- http://www.besh.websib.ru

30 Этнический состав архангельской 
области

1 Международный центр 
экономического и бизнес 
– образования 

https://www.google.com/url?q=http://www.besh.websib.ru&sa=D&ust=1464996097378000&usg=AFQjCNE4Y3yLFz9nRHJ26ZJS6SFHDlF_vg
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097368000&usg=AFQjCNFncj1cK6VInrixqzKl71qmGKQuPw
https://www.google.com/url?q=http://www.besh.websib.ru&sa=D&ust=1464996097378000&usg=AFQjCNE4Y3yLFz9nRHJ26ZJS6SFHDlF_vg
https://www.google.com/url?q=http://icebe.ru/index.shtm&sa=D&ust=1464996097375000&usg=AFQjCNEVMaRkd-pqvbVlxuSIdBLMmpGiVw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097368000&usg=AFQjCNFncj1cK6VInrixqzKl71qmGKQuPw
https://www.google.com/url?q=http://fin-gramota.ru&sa=D&ust=1464996097386000&usg=AFQjCNGQGgezsKCq3eoCZiCE2Getzhw88A
https://www.google.com/url?q=http://www.besh.websib.ru&sa=D&ust=1464996097378000&usg=AFQjCNE4Y3yLFz9nRHJ26ZJS6SFHDlF_vg
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097368000&usg=AFQjCNFncj1cK6VInrixqzKl71qmGKQuPw
https://www.google.com/url?q=http://fin-gramota.ru&sa=D&ust=1464996097386000&usg=AFQjCNGQGgezsKCq3eoCZiCE2Getzhw88A
https://www.google.com/url?q=http://www.besh.websib.ru&sa=D&ust=1464996097378000&usg=AFQjCNE4Y3yLFz9nRHJ26ZJS6SFHDlF_vg
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097368000&usg=AFQjCNFncj1cK6VInrixqzKl71qmGKQuPw
https://www.google.com/url?q=http://icebe.ru/index.shtm&sa=D&ust=1464996097375000&usg=AFQjCNEVMaRkd-pqvbVlxuSIdBLMmpGiVw
https://www.google.com/url?q=http://fin-gramota.ru&sa=D&ust=1464996097386000&usg=AFQjCNGQGgezsKCq3eoCZiCE2Getzhw88A
https://www.google.com/url?q=http://www.besh.websib.ru&sa=D&ust=1464996097378000&usg=AFQjCNE4Y3yLFz9nRHJ26ZJS6SFHDlF_vg


- http://icebe.ru/index.shtm

31 Социальная политика современного 
российского государства

1 Азбука финансов 
- http://www azbukafinansov. 
ru

32 Мир социальных отношений. 1 Начала экономики 
- http://www.besh.websib.ru

33 Итоговая контрольная работа 1 Азбука финансов 
- http://www azbukafinansov. 
ru

34 Итоговое повторение 1 Международный центр 
экономического и бизнес 
– образования 
- http://icebe.ru/index.shtm

https://www.google.com/url?q=http://icebe.ru/index.shtm&sa=D&ust=1464996097375000&usg=AFQjCNEVMaRkd-pqvbVlxuSIdBLMmpGiVw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097368000&usg=AFQjCNFncj1cK6VInrixqzKl71qmGKQuPw
https://www.google.com/url?q=http://www.besh.websib.ru&sa=D&ust=1464996097378000&usg=AFQjCNE4Y3yLFz9nRHJ26ZJS6SFHDlF_vg
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097368000&usg=AFQjCNFncj1cK6VInrixqzKl71qmGKQuPw
https://www.google.com/url?q=http://icebe.ru/index.shtm&sa=D&ust=1464996097375000&usg=AFQjCNEVMaRkd-pqvbVlxuSIdBLMmpGiVw


                                                                
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧИТЕЛЯ

География
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/классы/

Смирнова Ольга Хасановна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                   Класс                                             8А, 8Б, 8В, 8Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих
целей:
1) воспитание  чувства  патриотизма,  любви  к  своей  стране,  малой  родине,
взаимопонимания  с  другими  народами  на  основе  формирования  целостного
географического образа России, ценностных ориентаций личности;

2) развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и творческих  способностей  в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
проблем  повседневной  жизни  с  использованием  географических  знаний,
самостоятельного приобретения новых знаний;

3) воспитание  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
геоэкологического  мышления  на  основе  освоения  знаний  о  взаимосвязях  в  ПК,  об
основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира,
своей  местности,  о способах  сохранения  окружающей  среды  и  рационального
использования природных ресурсов;

4) формирование  способности  поиска  и  применения  различных  источников
географической  информации,  в  том  числе  ресурсов  Интернета,  для  описания,
характеристики,  объяснения  и  оценки  разнообразных  географических  явлений  и
процессов, жизненных ситуаций;

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 
умений,  необходимых  для  развития  навыков  их  использования  при  решении  проблем
различной  сложности  в  повседневной  жизни  на  основе  краеведческого  материала,
осмысления  сущности  происходящих  в  жизни  процессов  и  явлений  в  современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;

6)  формирование  географических  знаний  и  умений,  необходимых  для  продолжения
образования  по  направлениям  подготовки  (специальностям),  требующим  наличия
серьёзной базы географических знаний.

Учебным планом школы на изучение географии  в 8 классе отводится 68 часов, 2 часа в
неделю.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по
географии  должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой
позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её 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  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»,
волонтёрство).

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы
в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с
учётом 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  учётом  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 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  учётом  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.

Изучение  географии  в  основной  школе  способствует  достижению  метапредметных
результатов, в том числе:
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 учётом 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
учётом 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 проведённого
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  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  учётом
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 надёжность 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  её  достижению:
распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной
работы;

 планировать  организацию  совместной  работы,  при  выполнении  учебных
географических  проектов  определять  свою  роль  (с  учётом  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;

 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 учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

 составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать  предложенный  алгоритм  с  учётом  получения  новых  знаний  об
изучаемом объекте.

Самоконтроль (рефлексия)

 владеть способами самоконтроля и рефлексии;

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать
оценку приобретённому 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 своё право на ошибку и такое же право другого.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
8КЛАСС

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории
России;

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить
вклад российских учёных 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 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  её

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;
 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
озёра, 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, занесённых 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, её отдельных регионов и своего края;

 проводить классификацию населённых 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»,  «посёлок  городского  типа»,  «половозрастная
структура  населения»,  «средняя  прогнозируемая  продолжительность  жизни»,
«трудовые ресурсы», «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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел 1. Географическое пространство России

Тема 1. История формирования и освоения территории России 
История  освоения  и  заселения  территории  современной  России  в  XI—XVI  вв.

Расширение  территории  России  в  XVI—XIX  вв.  Русские  первопроходцы.  Изменения
внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией.

Практическая работа
1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных

исторических этапах на основе анализа географических карт.
Тема 2. Географическое положение и границы России 
Государственная  территория  России.  Территориальные  воды.  Государственная

граница  России.  Морские  и  сухопутные  границы,  воздушное  пространство,
континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации.
Географическое положение России. Виды географического положения. Страны — соседи
России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России.

Тема 3. Время на территории России 
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное

и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей.
Практическая работа
1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых

зон.



Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование
территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие
и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа.
Районирование как метод географических исследований и территориального управления.
Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и
Восточный  (Азиатская  часть);  их  границы  и  состав.  Крупные  географические  районы
России:  Европейский  Север  России  и  Северо-Запад  России,  Центральная  Россия,
Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток.

Практическая работа
1. Обозначение  на  контурной  карте  и  сравнение  границ  федеральных  округов  и

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения.

Раздел 2. Природа России
Тема 1. Природные условия и ресурсы России 
Природные  условия  и  природные  ресурсы.  Классификации  природных  ресурсов.

Природно-ресурсный  капитал  и  экологический  потенциал  России.  Принципы
рационального  природопользования  и  методы  их  реализации.  Минеральные  ресурсы
страны  и  проблемы  их  рационального  использования.  Основные  ресурсные  базы.
Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию.

Практическая работа
1. Характеристика  природно-ресурсного  капитала  своего  края  по  картам  и

статистическим материалам.
Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 
Основные  этапы  формирования  земной  коры  на  территории  России.  Основные

тектонические  структуры  на  территории  России.  Платформы  и  плиты.  Пояса
горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности
их распространения на территории России. Зависимость между тектоническим строением,
рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны.

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные
процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений
и вулканизма.  Древнее  и  современное  оледенения.  Опасные геологические  природные
явления и их распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием
деятельности  человека.  Антропогенные  формы  рельефа.  Особенности  рельефа  своего
края.

Практические работы
1. Объяснение  распространения  по  территории  России  опасных  геологических

явлений.
2. Объяснение особенностей рельефа своего края.
Тема 3. Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России.  Влияние географического  положения на

климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей
поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории
России.  Распределение  температуры  воздуха,  атмосферных  осадков  по  территории
России. Коэффициент увлажнения.

Климатические пояса и типы климатов России,  их характеристики.  Атмосферные
фронты,  циклоны  и  антициклоны.  Тропические  циклоны  и  регионы  России,
подверженные  их  влиянию.  Карты  погоды.  Изменение  климата  под  влиянием



естественных и антропогенных факторов.  Влияние климата  на жизнь  и хозяйственную
деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и
их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим
условиям  на  территории  страны.  Агроклиматические  ресурсы.  Опасные  и
неблагоприятные метеорологические  явления.  Наблюдаемые климатические изменения
на территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края.

Практические работы
1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды.
2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков,
испаряемости по территории страны.

3. Оценка  влияния  основных климатических  показателей  своего  края  на  жизнь  и
хозяйственную деятельность населения.

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 
Моря как аквальные ПК. Реки России.  Распределение рек по бассейнам океанов.

Главные  речные  системы  России.  Опасные  гидрологические  природные  явления  и  их
распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства
России.

Крупнейшие  озёра,  их  происхождение.  Болота.  Подземные  воды.  Ледники.
Многолетняя  мерзлота.  Неравномерность  распределения  водных  ресурсов.  Рост  их
потребления  и  загрязнения.  Пути  сохранения  качества  водных  ресурсов.  Оценка
обеспеченности  водными  ресурсами  крупных  регионов  России.  Внутренние  воды  и
водные ресурсы своего региона и своей местности.

Практические работы
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России.
2. Объяснение  распространения  опасных  гидрологических  природных  явлений  на

территории страны.
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны 
Почва  —  особый  компонент  природы.  Факторы  образования  почв.  Основные

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России.
Изменение  почв  различных  природных  зон  в  ходе  их  хозяйственного  использования.
Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их
загрязнением.

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы,
его определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-
хозяйственных зон России.

Природно-хозяйственные  зоны  России:  взаимосвязь  и  взаимообусловленность  их
компонентов.

Высотная поясность в горах на территории России.
Природные  ресурсы  природно-хозяйственных  зон  и  их  использование,

экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных
природно-хозяйственных зон на территории России.

Особо  охраняемые  природные  территории  России  и  своего  края.  Объекты
Всемирного  природного  наследия  ЮНЕСКО;  растения  и  животные,  занесённые  в
Красную книгу России.

Практические работы
1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах.



2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений
на  природу,  на  жизнь  и  хозяйственную  деятельность  населения  на  основе  анализа
нескольких источников информации.

Раздел 3. Население России
Тема 1. Численность населения России
Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие

её.  Переписи  населения  России.  Естественное  движение  населения.  Рождаемость,
смертность,  естественный  прирост  населения  России  и  их  географические  различия  в
пределах  разных  регионов  России.  Геодемографическое  положение  России.  Основные
меры современной демографической политики государства.  Общий прирост населения.
Миграции  (механическое  движение  населения).  Внешние  и  внутренние  миграции.
Эмиграция  и  иммиграция.  Миграционный  прирост  населения.  Причины  миграций  и
основные  направления  миграционных  потоков.  Причины  миграций  и  основные
направления  миграционных  потоков  России  в  разные  исторические  периоды.
Государственная  миграционная  политика  Российской  Федерации.  Различные  варианты
прогнозов изменения  численности населения  России.

Практическая работа
1. Определение  по  статистическим  данным  общего,  естественного  (или)

миграционного  прироста  населения  отдельных  субъектов  (федеральных  округов)
Российской Федерации или своего региона.

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России
Географические  особенности  размещения  населения:  их  обусловленность

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса
расселения.  Плотность  населения  как  показатель  освоенности  территории.  Различия  в
плотности  населения  в  географических  районах  и  субъектах  Российской  Федерации.
Городское  и  сельское  население.  Виды  городских  и  сельских  населённых  пунктов.
Урбанизация  в  России.  Крупнейшие  города  и  городские  агломерации.  Классификация
городов  по  численности  населения.  Роль  городов  в  жизни  страны.  Функции  городов
России.  Монофункциональные  города.  Сельская  местность  и  современные  тенденции
сельского расселения.

Тема 3. Народы и религии России 
Россия  —  многонациональное  государство.  Многонациональность  как

специфический  фактор  формирования  и  развития  России.  Языковая  классификация
народов  России.  Крупнейшие  народы  России  и  их  расселение.  Титульные  этносы.
География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории
России.

Практическая работа
1. Построение  картограммы  «Доля  титульных  этносов  в  численности  населения

республик и автономных округов РФ».
Тема 4. Половой и возрастной состав населения России
Половой  и  возрастной  состав  населения  России.  Половозрастная  структура

населения  России  в  географических  районах  и  субъектах  Российской  Федерации  и
факторы,  её  определяющие.  Половозрастные  пирамиды.  Демографическая  нагрузка.
Средняя  прогнозируемая  (ожидаемая)  продолжительность  жизни мужского  и  женского
населения России.

Практическая работа



1. Объяснение  динамики  половозрастного  состава  населения  России  на  основе
анализа половозрастных пирамид.

Тема 5. Человеческий капитал России
Понятие  человеческого  капитала.  Трудовые  ресурсы,  рабочая  сила.

Неравномерность  распределения  трудоспособного  населения  по  территории  страны.
Географические  различия  в  уровне  занятости  населения  России  и  факторы,  их
определяющие.  Качество  населения  и  показатели,  характеризующие  его.  ИЧР  и  его
географические различия.

Практическая работа
1. Классификация  Федеральных  округов  по  особенностям  естественного  и

механического движения населения.
УЧЁТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ВОСПИТАНИЯ
Реализация воспитательного потенциала уроков географии предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета «География»  для формирования у обучающихся российских традиционных
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержа-
ния уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуж-
дений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с ка-
лендарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулиру-
ющих познавательную мотивацию,  игровых методик,  дискуссий,  дающих возмож-
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критиче-
ского мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-
никами и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;



25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января:  День снятия блокады Ленинграда,  День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8 февраля:  День памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое  планирование

 

№ 
урока

     Тема раздела, урока 

Количество
часов
 
 

Электронные цифровые 
образовательные ресурсы 



Раздел  1.  Географическое  пространство
России.

13

1
История освоения и заселения 
территории современной России в 
XI—XVI вв.

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865dc28

2
Расширение территории России в 
XVI—XIX вв. Русские 
первопроходцы

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865e088

3
Изменения внешних границ России 
в ХХ в.

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865e254

4

Воссоединение Крыма с Россией. 
Практическая работа 
"Представление в виде таблицы 
сведений об изменении границ 
России на разных исторических 
этапах на основе анализа 
географических карт"

 1 
  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865e3da

5

Государственная территория 
России. Территориальные воды. 
Государственная граница России. 
Географическое положение России

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865e506

6
Границы Российской Федерации. 
Страны — соседи России. Моря, 
омывающие территорию России

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865e68c

7

 Обобщающее повторение по темам 
"История формирования и освоения 
территории России" и " 
Географическое положение и 
границы России"

 1 

8
Россия на карте часовых поясов 
мира. Карта часовых зон России

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865e876

9

Практическая работа "Определение 
различия во времени для разных 
городов России по карте часовых 
зон"

 1 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865ebe6

10
Федеративное устройство России. 
Субъекты Российской Федерации, 
их равноправие и разнообразие

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865ed94

11
Федеральные округа. 
Районирование. Виды 
районирования территории

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865f140

12

Макрорегионы России. Крупные 
географические районы России. 
Практическая работа "Обозначение 
на контурной карте и сравнение 
границ федеральных округов и 
макрорегионов с целью выявления 
состава и особенностей 
географического положения"

 1 

https://m.edsoo.ru/8865dc28
https://m.edsoo.ru/8865f140
https://m.edsoo.ru/8865ed94
https://m.edsoo.ru/8865ebe6
https://m.edsoo.ru/8865e876
https://m.edsoo.ru/8865e68c
https://m.edsoo.ru/8865e506
https://m.edsoo.ru/8865e3da
https://m.edsoo.ru/8865e254
https://m.edsoo.ru/8865e088


13
 Обобщающее повторение по теме 
"Географическое пространство 
России"

 1 
  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865f2b2

Раздел 2. Природа России  42

14

Природные условия и природные 
ресурсы. Классификации природных
ресурсов

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865f410

15

Природно-ресурсный капитал и 
экологический потенциал России. 
Принципы рационального 
природопользования и методы их 
реализации

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865f5b4

16

Минеральные ресурсы страны и 
проблемы их рационального 
использования. Основные 
ресурсные базы

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865f6e0

17

Практическая работа 
"Характеристика природно-
ресурсного капитала своего края по 
картам и статистическим 
материалам"

 1 
  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865f7f8

18

Основные этапы формирования 
земной коры на территории России. 
Платформы и плиты. Пояса 
горообразования. 
Геохронологическая таблица

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865f91a

19
Основные формы рельефа и 
особенности их распространения на 
территории России

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865fcf8

20

Зависимость между тектоническим 
строением, рельефом и 
размещением основных групп 
полезных ископаемых по 
территории страны

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865fe4c

21

Современные процессы, 
формирующие рельеф. Области 
современного горообразования, 
землетрясений и вулканизма

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8865ff6e

22
Влияние внешних процессов на 
формирование рельефа. Древнее и 
современное оледенения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886600e0

23

Практическая работа "Объяснение 
распространения по территории 
России опасных геологических 
явлений"

 1 
  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88660284

24
Изменение рельефа под влиянием 
деятельности человека. 
Антропогенные формы рельефа

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88660414

https://m.edsoo.ru/88660414
https://m.edsoo.ru/88660284
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https://m.edsoo.ru/8865f5b4
https://m.edsoo.ru/8865f410
https://m.edsoo.ru/8865f2b2


25
Особенности рельефа своего края. 
Практическая работа "Объяснение 
особенностей рельефа своего края"

 1 
  

26
Факторы, определяющие климат 
России

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88660554

27

Основные типы воздушных масс и 
их циркуляция на территории 
России. Атмосферные фронты, 
циклоны и антициклоны. Карты 
погоды. Практическая работа 
"Описание и прогнозирование 
погоды территории по карте 
погоды"

 1 
  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88660888

28
Распределение температуры воздуха
по территории России

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886609c8

29

Распределение атмосферных 
осадков по территории России. 
Коэффициент увлажнения. 
Практическая работа "Определение 
и объяснение по картам 
закономерностей распределения 
солнечной радиации, средних 
температур января и июля, годового 
количества атмосферных осадков, 
испаряемости по территории 
страны"

 1 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88660b58

30
Климатические пояса и типы 
климатов России, их характеристики

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88660d06

31

Изменение климата под влиянием 
естественных и антропогенных 
факторов. Влияние климата на 
жизнь и хозяйственную 
деятельность населения. 
Агроклиматические ресурсы. 
Опасные и неблагоприятные 
метеорологические явления

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88660e64

32

Особенности климата своего края. 
Практическая работа "Оценка 
влияния основных климатических 
показателей своего края на жизнь и 
хозяйственную деятельность 
населения"

 1 
  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88661030

33 Моря как аквальные ПК  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88661184

34

Реки России. Распределение рек по 
бассейнам океанов. Практическая 
работа "Объяснение 
распространения опасных 
гидрологических природных 
явлений на территории страны"

 1 
  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886612d8

https://m.edsoo.ru/886612d8
https://m.edsoo.ru/88661184
https://m.edsoo.ru/88661030
https://m.edsoo.ru/88660e64
https://m.edsoo.ru/88660d06
https://m.edsoo.ru/88660b58
https://m.edsoo.ru/886609c8
https://m.edsoo.ru/88660888
https://m.edsoo.ru/88660554


35

Роль рек в жизни населения и 
развитии хозяйства России. 
Практическая работа "Сравнение 
особенностей режима и характера 
течения двух рек России"

 1 
  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886614ae

36
Крупнейшие озёра, их 
происхождение. Болота. Подземные 
воды

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88661602

37 Ледники. Многолетняя мерзлота  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88661774

38

Неравномерность распределения 
водных ресурсов. Рост их 
потребления и загрязнения. Пути 
сохранения качества водных 
ресурсов. Внутренние воды и 
водные ресурсы своего региона и 
своей местности

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886618dc

39

 Контрольная работа по разделу 
"Природа России". Обобщающее 
повторение по темам: "Геологическое
строение, рельеф и полезные 
ископаемые", "Климат и 
климатические ресурсы", "Моря 
России и внутренние воды"

 1 
  

40
Почва — особый компонент 
природы. Факторы образования 
почв

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88661b48

41
Основные зональные типы почв, их 
свойства, различия в плодородии

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88661c6a

42

Почвенные ресурсы России. Меры 
по сохранению плодородия почв: 
мелиорация земель, борьба с 
эрозией почв и их загрязнением

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88661d82

43

Богатство растительного и 
животного мира России: видовое 
разнообразие, факторы, его 
определяющие

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88661f3a

44
Особенности растительного и 
животного мира различных 
природно-хозяйственных зон России

 1 

45

Природно-хозяйственные зоны 
России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность их 
компонентов

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866219c

46
Природно-хозяйственные зоны 
России. Арктическая пустыня, 
тундра и лесотундра

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886622d2

47
Природно-хозяйственные зоны 
России. Тайга

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88662462

https://m.edsoo.ru/88662462
https://m.edsoo.ru/886622d2
https://m.edsoo.ru/8866219c
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https://m.edsoo.ru/886618dc
https://m.edsoo.ru/88661774
https://m.edsoo.ru/88661602
https://m.edsoo.ru/886614ae


48
Природно-хозяйственные зоны 
России. Смешанные и 
широколиственные леса

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886625ac

49
Природно-хозяйственные зоны 
России. Степи и лесостепи

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886626ce

50
Природно-хозяйственные зоны 
России. Пустыни и полупустыни

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88662868

51

Высотная поясность в горах на 
территории России. Горные системы
европейской части России 
(Крымские горы, Кавказ, Урал)

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886629bc

52

Горные системы азиатской части 
России. Практическая работа 
"Объяснение различий структуры 
высотной поясности в горных 
системах"

 1 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88662af2

53

Природные ресурсы природно-
хозяйственных зон и их 
использование, экологические 
проблемы. Практическая работа 
"Анализ различных точек зрения о 
влиянии глобальных климатических 
изменений на природу, на жизнь и 
хозяйственную деятельность 
населения на основе анализа 
нескольких источников 
информации"

 1 
  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88662f20

54

Особо охраняемые природные 
территории России и своего края. 
Объекты Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО; растения и 
животные, занесённые в Красную 
книгу России

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88663182

55
Обобщающее повторение по теме 
"Природно-хозяйственные зоны"

 1 

Раздел 3. Население России 13

56

Динамика численности населения 
России в XX—XXI вв. и факторы, 
определяющие её. Переписи 
населения России. Основные меры 
современной демографической 
политики государства

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88663358

57
Естественное движение населения. 
Географические различия в 
пределах разных регионов России

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866348e

https://m.edsoo.ru/8866348e
https://m.edsoo.ru/88663358
https://m.edsoo.ru/88663182
https://m.edsoo.ru/88662f20
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https://m.edsoo.ru/886626ce
https://m.edsoo.ru/886625ac


58

Миграции. Государственная 
миграционная политика Российской 
Федерации. Практическая работа 
«Определение по статистическим 
данным общего, естественного (или)
миграционного прироста населения 
отдельных субъектов (федеральных 
округов) Российской Федерации или
своего региона»

 1 
  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886635c4

59

Географические особенности 
размещения населения. Основная 
полоса расселения. Плотность 
населения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886636dc

60

Городское и сельское население. 
Виды городских и сельских 
населённых пунктов. Урбанизация в 
России. Крупнейшие города и 
городские агломерации. Роль 
городов в жизни страны

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/886637f4

61
Сельская местность и современные 
тенденции сельского расселения

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8866393e

62

Контрольная работа по темам 
"Численность населения России" и 
"Территориальные особенности 
размещения населения России"

 1 
  

63

Россия — многонациональное 
государство. Крупнейшие народы 
России и их расселение. Титульные 
этносы. Практическая работа 
"Построение картограммы «Доля 
титульных этносов в численности 
населения республик и автономных 
округов РФ»

 1 
 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88663a60

64
География религий. Объекты 
Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО на территории России

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88663b96

65
Половой и возрастной состав 
населения России

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88663ede

66

Половозрастные пирамиды. Средняя
прогнозируемая продолжительность
жизни населения России. 
Практическая работа "Объяснение 
динамики половозрастного состава 
населения России на основе анализа 
половозрастных пирамид"

 1 
  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88664014

67

Обобщающее повторение по темам 
"Народы и религии России" и 
"Половой и возрастной состав 
населения России"

 1 

Понятие человеческого капитала. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88664014
https://m.edsoo.ru/88663ede
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68

Трудовые ресурсы, рабочая сила. 
Качество населения и показатели, 
характеризующие его. ИЧР и его 
географические различия. 
Практическая работа "Классификация
Федеральных округов по 
особенностям естественного и 
механического движения населения"

  https://m.edsoo.ru/8866450a
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Алгебра
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/класс/

Бахеркин Александр Николаевич
/ФИО разработчика (ов) программы/

        Классы                                                                  8А, 8Б, 8В, 8Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она
обеспечивает  изучение  других  дисциплин,  как  естественно-научного,  так  и
гуманитарного  циклов,  её  освоение  необходимо  для  продолжения  образования  и  в
повседневной  жизни.  Развитие  у  обучающихся  научных  представлений  о
происхождении  и  сущности  алгебраических  абстракций,  способе  отражения
математической  наукой  явлений  и  процессов  в  природе  и  обществе,  роли
математического  моделирования  в  научном  познании  и  в  практике  способствует
формированию  научного  мировоззрения  и  качеств  мышления,  необходимых  для
адаптации  в  современном  цифровом  обществе.  Изучение  алгебры  обеспечивает
развитие  умения  наблюдать,  сравнивать,  находить  закономерности,  требует
критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и
выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие
логического  мышления  обучающихся:  они используют дедуктивные и  индуктивные
рассуждения,  обобщение  и  конкретизацию,  абстрагирование  и  аналогию.  Обучение
алгебре  предполагает  значительный  объём  самостоятельной  деятельности
обучающихся,  поэтому  самостоятельное  решение  задач  является  реализацией
деятельностного принципа обучения.

В  структуре  программы  учебного  курса  «Алгебра»  для  основного  общего
образования основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и
вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции».
Каждая из этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх
лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного
курса  обучающимся  приходится  логически  рассуждать,  использовать  теоретико-
множественный  язык.  В  связи  с  этим  в  программу  учебного  курса  «Алгебра»
включены  некоторые  основы  логики,  представленные  во  всех  основных  разделах
математического  образования  и  способствующие  овладению  обучающимися  основ
универсального математического языка. Содержательной и структурной особенностью
учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер.

Содержание  линии  «Числа  и  вычисления»  служит  основой  для  дальнейшего
изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления,
формированию  умения  пользоваться  алгоритмами,  а  также  приобретению
практических  навыков,  необходимых  для  повседневной  жизни.  Развитие  понятия  о
числе  на  уровне  основного  общего  образования  связано  с  рациональными  и
иррациональными числами,  формированием представлений о действительном числе.
Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему образованию.

Содержание  двух  алгебраических  линий  –  «Алгебраические  выражения»  и
«Уравнения  и  неравенства»  способствует  формированию  у  обучающихся
математического  аппарата,  необходимого  для  решения  задач  математики,  смежных
предметов  и  практико-ориентированных  задач.  На  уровне  основного  общего
образования  учебный  материал  группируется  вокруг  рациональных  выражений.
Алгебра  демонстрирует  значение  математики  как  языка  для  построения
математических  моделей,  описания  процессов  и  явлений  реального  мира.  В  задачи



обучения  алгебре  входят  также  дальнейшее  развитие  алгоритмического  мышления,
необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками
дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует развитию
воображения, способностей к математическому творчеству.

Содержание  функционально-графической  линии  нацелено  на  получение
обучающимися  знаний  о  функциях  как  важнейшей  математической  модели  для
описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе.
Изучение  материала  способствует  развитию  у  обучающихся  умения  использовать
различные  выразительные  средства  языка  математики  –  словесные,  символические,
графические,  вносит  вклад  в  формирование  представлений  о  роли  математики  в
развитии цивилизации и культуры.

Согласно  учебному плану школы в 8 классах на  изучение  учебного  предмета
«Алгебра» отводитсячаса в неделю).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  учебного  курса  «Алгебра»
характеризуются:

1) патриотическое воспитание:
проявлением  интереса  к  прошлому  и  настоящему  российской  математики,

ценностным  отношением  к  достижениям  российских  математиков  и  российской
математической  школы,  к  использованию  этих  достижений  в  других  науках  и
прикладных сферах;

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,

представлением  о  математических  основах  функционирования  различных  структур,
явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к
обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений
науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного;

3) трудовое воспитание:
установкой на активное участие в решении практических задач математической

направленности,  осознанием важности математического  образования  на  протяжении
всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых
умений, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования
и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей;

4) эстетическое воспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических

объектов,  задач,  решений,  рассуждений,  умению  видеть  математические
закономерности в искусстве;

5) ценности научного познания:
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  пониманием
математической  науки  как  сферы человеческой  деятельности,  этапов  её  развития  и



значимости  для  развития  цивилизации,  овладением  языком  математики  и
математической культурой как  средством познания  мира,  овладением простейшими
навыками исследовательской деятельности;

6)  физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

готовностью  применять  математические  знания  в  интересах  своего  здоровья,
ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий
и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии,
признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека;

7) экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области

сохранности  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных
последствий  для  окружающей  среды,  осознанием  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения;

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
готовностью  к  действиям  в  условиях  неопределённости,  повышению  уровня

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у
других  людей,  приобретать  в  совместной  деятельности  новые  знания,  навыки  и
компетенции из опыта других;

необходимостью  в  формировании  новых  знаний,  в  том  числе  формулировать
идеи,  понятия,  гипотезы  об  объектах  и  явлениях,  в  том  числе  ранее  неизвестных,
осознавать  дефициты  собственных  знаний  и  компетентностей,  планировать  своё
развитие;

способностью  осознавать  стрессовую  ситуацию,  воспринимать  стрессовую
ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и
действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

Метапредметные результаты.
Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:

 выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  математических
объектов,  понятий,  отношений  между  понятиями,  формулировать
определения понятий, устанавливать существенный признак классификации,
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные
и отрицательные, единичные, частные и общие, условные;

 выявлять  математические  закономерности,  взаимосвязи  и  противоречия  в
фактах,  данных,  наблюдениях  и  утверждениях,  предлагать  критерии  для
выявления закономерностей и противоречий;

 делать  выводы  с  использованием  законов  логики,  дедуктивных  и
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;



 разбирать  доказательства  математических  утверждений  (прямые  и  от
противного),  проводить  самостоятельно  несложные  доказательства
математических  фактов,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения;

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов
решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом  самостоятельно
выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:

 использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания,
формулировать  вопросы,  фиксирующие  противоречие,  проблему,
самостоятельно  устанавливать  искомое  и  данное,  формировать  гипотезу,
аргументировать свою позицию, мнение;

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент,
небольшое  исследование  по  установлению  особенностей  математического
объекта, зависимостей объектов между собой;

 самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам
проведённого  наблюдения,  исследования,  оценивать  достоверность
полученных результатов, выводов и обобщений;

 прогнозировать  возможное  развитие  процесса,  а  также  выдвигать
предположения о его развитии в новых условиях.

Работа с информацией:

 выявлять  недостаточность  и  избыточность  информации,  данных,
необходимых для решения задачи;

 выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать
информацию различных видов и форм представления;

 выбирать  форму  представления  информации  и  иллюстрировать  решаемые
задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;

 оценивать надёжность информации по критериям,  предложенным учителем
или сформулированным самостоятельно.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

 воспринимать  и  формулировать  суждения  в  соответствии  с  условиями  и
целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных
и  письменных  текстах,  давать  пояснения  по  ходу  решения  задачи,
комментировать полученный результат;

 в  ходе  обсуждения  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы,
проблемы,  решаемой  задачи,  высказывать  идеи,  нацеленные  на  поиск
решения,  сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников
диалога,  обнаруживать  различие  и  сходство  позиций,  в  корректной  форме
формулировать разногласия, свои возражения;

 представлять  результаты  решения  задачи,  эксперимента,  исследования,
проекта,  самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач
презентации и особенностей аудитории;



 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при решении учебных математических задач; 

 принимать  цель  совместной  деятельности,  планировать  организацию
совместной  работы,  распределять  виды  работ,  договариваться,  обсуждать
процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;

 участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнениями,
мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать
свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада
в  общий  продукт  по  критериям,  сформулированным  участниками
взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

 самостоятельно составлять план,  алгоритм решения задачи (или его часть),
выбирать  способ  решения  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей,  аргументировать  и  корректировать  варианты  решений  с
учётом новой информации.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:

 владеть  способами  самопроверки,  самоконтроля  процесса  и  результата
решения математической задачи;

 предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении  задачи,
вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,
найденных ошибок, выявленных трудностей;

 оценивать  соответствие  результата  деятельности  поставленной  цели  и
условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить
ошибку, давать оценку приобретённому опыту.

К концу обучения  в 8 классе обучающийся получит следующие  предметные
результаты:

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 10.

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 трёхчлен на множители.



Применять  преобразования  выражений  для  решения  различных  задач  из
математики, смежных предметов, из реальной практики.

Уравнения и неравенства
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 её 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 её графику.

Строить графики элементарных функций вида:
y = k/x, y = x2, y = x3,y = |x|, y = √x, описывать свойства числовой функции по её

графику.

Содержание учебного предмета

1. Алгебраические дроби 
Алгебраические  выражения.  Область  определения  алгебраической  дроби.  Числовые
подстановки. Основное  свойство  алгебраической  дроби.  Действия  с  алгебраическими
дробями. Преобразования выражений для решения задач. Выражение переменных из формул
{физических,  геометрических,  описывающих  бытовые  ситуации).  Определение  степени  с
целым показателем. Свойства степени с целым показателем. Применение свойств степени для
преобразования выражений и вычислений. Запись чисел в стандартном виде. Сравнение числа
и  величины,  записанные  с  использованием  степени  10.  Решение  уравнения  с  дробными
коэффициентами, решение текстовые задачи алгебраическим методом.

2. Квадратные корни 
Определения  квадратного  корня  из числа.  Нахождение  корней  квадратного  уравнения  с

помощью графика функции у= х2. Построение графика функции у= ,  исследование по
графику её свойств. Арифметический квадратный корень. .Исследование уравнения вида х2= а.
Точные и приближённые значения квадратных и кубических корней при а > 0.  Определение
корня третьей степени.

3.Квадратные уравнения 
Квадратные  уравнения  и  их  виды.  Формулы корней  квадратного уравнения.  Квадратные



уравнения  —  полные и неполные.  Решение уравнений,  сводящиеся к квадратным, путём
преобразований,  а  также  с  помощью замены  переменной. Теорема  Виета  и  обратная  ей
теорема. Решение  текстовых задач  алгебраическим  способом.  Квадратный  трёхчлен,
представление квадратного трёхчлена в виде произведения линейных множителей. 

4. Системы уравнений 
Решение уравнения с двумя переменными. Решение задач,  алгебраической моделью
которых является уравнение с двумя переменными.
Линейные  уравнения  с  двумя  переменными.  Графики  линейных  уравнений.
Положении  прямой  в  координатной  плоскости.  Построение  графиков  линейных
уравнений.  Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.  Графические
представления для исследования систем линейных уравнений. Простейшие системы, в
которых одно из уравнений не является линейным. Задачи на координатной плоскости.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.

5. Функции  
Вычисление  значений  функций,  заданных  формулами  (при  необходимости  использовать
калькулятор);  составление  таблиц  значений  функции.  Построение  по  точкам  графиков
функций. Свойства функции на основе ее графического представления.
Чтение  графиков  реальных зависимостей.  Использование  функциональной  символики для
записи разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт
выполнения знаково-символических действий. Виды функций. 

6. Вероятность и статистика 
Числовые ряды. Нахождение вероятности событий при равновозможных исходах. Вычисление
вероятностей с применением комбинаторики. Нахождение геометрические вероятности.

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков математики предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания
учебного предмета «Математика» для формирования у обучающихся российских
традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие
на  личность  в  соответствии  с  воспитательным  идеалом,  целью  и  задачами
воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний



своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям,
явлениям, лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,
дающих  возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;
групповой  работы,  которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,
способствует развитию критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ
СШ № 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе
с терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:



12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема, раздел урока
Количество

часов

Электронные цифровые
образовательные

ресурсы

1. Повторение 3 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  

1 Повторение. Раскрытие скобок. Приведение 
подобных слагаемых. Уравнение.

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  

2 Повторение. Свойства степени с 
натуральным показателем.

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  

3 Действия с многочленами. Формулы 
сокращенного умножения.

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  

2.  Алгебраические дроби 20
4 Понятие  алгебраической дроби 1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  5 Множество допустимых значений 
переменных, входящих в дробь

1

6 Основное свойство дроби. Сокращение 
дробей

1

7 Приведение дроби к новому знаменателю. 1
8 Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями
1

9 Сложение и вычитание алгебраических 
дробей с разными знаменателями

1

10 Сложение и вычитание алгебраических 
дробей с разными знаменателями

1



11 Сложение и вычитание алгебраической 
дроби и целого выражения

1

12 Умножение и деление алгебраических 
дробей

1

12 Упрощение выражений, содержащих 
действия умножения и деления 
алгебраических дробей

1

14 Совместные действия с алгебраическими 
дробями

1

15 Совместные действия с алгебраическими 
дробями

1

16 Понятие степени с целым показателем 1
17 Нахождение значений выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 
Стандартный вид числа

1

18 Использование свойств степени с целым 
показателем для нахождения значений и 
упрощения выражений

1

19 Применение свойств степени с целым 
показателем.

1

20 Решение уравнений и составление 
уравнений по условию задач

1

21 Решение задач на движение 1
22 Задачи на проценты и концентрацию 1

23 Контрольная работа № 1 по теме 
«Алгебраические дроби»

1

3.  Квадратные корни
15

24 Задача о нахождении стороны квадрата. 
Извлечение квадратного корня

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  

25 Применение понятия квадратного корня при
решении различных задач.

1

26 Понятие иррационального числа 1
27 Применение теоремы Пифагора при 

решении практических задач
1

28 Понятие арифметического квадратного 
корня. Решение уравнений вида х2=а

1

29 Применение понятия арифметического 
квадратного корня при решении различных 
задач.

1

30
Построение графика зависимости у=√ х
и применение его свойств

1

31 Применение свойств квадратных корней 1
32 Вынесение множителя из-под знака корня. 

Внесение множителя под знак корня
1

33 Применение свойств квадратного корня при 
решении различных задач.

1



34 Приведение подобных радикалов. 1
35 Квадратный корень из степени с четным 

показателем.
1

36 Различные задачи на преобразование 
выражений , содержащих квадратные корни

1

37 Понятие кубического корня 1
38 Контрольная работа № 2 по теме 

«Квадратные корни»
1

4.  Квадратные уравнения 19
39 Понятие квадратного уравнения 1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  40 Решение квадратных уравнений выделением
квадрата двучлена

1

41 Вывод формулы корней квадратного 
уравнения

1

42 Решение квадратных уравнений по формуле 1
43 Решение квадратных уравнений 1
44 Решение квадратных уравнений 1
45 Квадратные уравнения с четным вторым 

коэффициентом
1

46 Решение квадратных уравнений и 
уравнений, сводящихся к квадратным

1

47 Составление уравнения по условию задачи 1
48 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений
1

49 Как решаются неполные квадратные 
уравнения

1

50 Решение неполных квадратных уравнений 1
51 Неполные квадратные уравнения в 

различных задачах
1

52 Доказательство и применение теоремы 
Виета

1

53 Применение теоремы Виета и обратной ей 
теоремы

1

54 Формула для разложения квадратного 
трехчлена на множители

1

55 Применение формулы разложения 
квадратного трехчлена на множители

1

56 Применение формулы разложения 
квадратного трехчлена на множители

1

57 Контрольная работа № 3 по теме 
«Квадратные уравнения»

1

5.  Системы уравнений 20
58 Линейное уравнение с двумя переменными 

и его решение
1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  
59 Построение графика линейного уравнения с 

двумя переменными
1

60 Графики линейных и нелинейных 
уравнений

1

61 Угловой коэффициент прямой 1



62 Построение прямых вида у = кх + l 1
63 Различные задачи на уравнение прямой вида

у = кх + l
1

64 Задача, приводящая к понятию «система 
уравнений».

1

65 Решение систем способом сложения 1
66 Решение систем способом сложения 1
67 Алгоритм решения систем уравнений 

способом подстановки
1

68 Системы, содержащие нелинейные 
уравнения

1

69 Решение систем уравнений способом 
подстановки

1

70 Решение систем уравнений способом 
подстановки

1

71 Составление  систем уравнений по условию 
задачи

1

72 Решение задач на движение 1
73 Решение задач на работу 1
74 Решение задач на проценты 1
75 Решение систем уравнений способом 

подстановки
1

76 Решение систем уравнений способом 
подстановки

1

77 Контрольная работа № 4 по теме «Системы 
уравнений»

1

6.  Функции 14
78 Чтение графиков 1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  79 Чтение графиков 1
80 Что такое функция? Применение 

функциональной символики
1

81 Построение графиков функции по точкам 1
82 Построение графиков функции по точкам 1
83 Соотношение алгебраической и 

геометрической моделей функции
1

84 Нахождение свойств  функции по графику 1
85 Нахождение свойств  функции по графику 1
86 Алгебраическая и геометрическая 

интерпретация свойств  функции
1

87 Понятие линейной функций. Скорость роста
и убывания линейной функции

1

88 Построение графиков кусочно-заданных 
функций и линейная аппроксимация

1

89 Свойства функции у = к/х и построение ее 
графика

1

90 Функция у =к/х и ее график в решении 
различных задач.

1

91 Контрольная работа № 5 по теме 
«Функции»

1



92 Статистические характеристики 1
93 Нахождение средних статистических 

характеристик
1

94 Использование средних статистических 
характеристик при решении различных 
задач

1

95 Вероятность равновозможных событий 1
96 Вероятность равновозможных событий 1
97 Сложные эксперименты 1
98 Сложные эксперименты 1
99 Повторение. Алгебраические дроби 1
100 Повторение. Квадратные корни. Квадратные

уравнения
1

101 Повторение. Системы уравнений. Функции 1

102 Годовая контрольная работа 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

102



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Геометрия
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/класс/

Бахеркин Александр Николаевич
/ФИО разработчика (ов) программы/

        Классы                                                                  8А, 8Б, 8В, 8Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Геометрия  как  один  из  основных  разделов  школьной  математики,  имеющий
своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное
расположение,  опирается  на  логическую,  доказательную линию.  Ценность  изучения
геометрии  на  уровне  основного  общего  образования  заключается  в  том,  что
обучающийся  учится  проводить  доказательные  рассуждения,  строить  логические
умозаключения,  доказывать  истинные  утверждения  и  строить  контрпримеры  к
ложным, проводить рассуждения «от противного»,  отличать  свойства  от признаков,
формулировать обратные утверждения. 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента
при  решении  как  математических,  так  и  практических  задач,  встречающихся  в
реальной жизни. Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру,
описать  словами  данный  чертёж  или  рисунок,  найти  площадь  земельного  участка,
рассчитать  необходимую  длину  оптоволоконного  кабеля  или  требуемые  размеры
гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении
геометрии. При решении задач практического характера обучающийся учится строить
математические  модели  реальных  жизненных  ситуаций,  проводить  вычисления  и
оценивать адекватность полученного результата. 

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами,
мотивировать  использовать  определения  геометрических  фигур  и  понятий,
демонстрировать  применение  полученных  умений  в  физике  и  технике.  Эти  связи
наиболее  ярко  видны  в  темах  «Векторы»,  «Тригонометрические  соотношения»,
«Метод координат» и «Теорема Пифагора».

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания:
«Геометрические  фигуры  и  их  свойства»,  «Измерение  геометрических  величин»,
«Декартовы  координаты  на  плоскости»,  «Векторы»,  «Движения  плоскости»,
«Преобразования подобия».

 На изучение учебного курса «Геометрия» учебным планом школы отводится в 8
классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  учебного  курса  «Геометрия»
характеризуются:

1) патриотическое воспитание:
проявлением  интереса  к  прошлому  и  настоящему  российской  математики,

ценностным  отношением  к  достижениям  российских  математиков  и  российской
математической  школы,  к  использованию  этих  достижений  в  других  науках  и
прикладных сферах;

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,

представлением  о  математических  основах  функционирования  различных  структур,
явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к
обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений
науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного;



3) трудовое воспитание:
установкой на активное участие в решении практических задач математической

направленности,  осознанием важности математического  образования  на  протяжении
всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых
умений, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования
и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей;

4) эстетическое воспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических

объектов,  задач,  решений,  рассуждений,  умению  видеть  математические
закономерности в искусстве;

5) ценности научного познания:
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  пониманием
математической  науки  как  сферы человеческой  деятельности,  этапов  её  развития  и
значимости  для  развития  цивилизации,  овладением  языком  математики  и
математической культурой как  средством познания  мира,  овладением простейшими
навыками исследовательской деятельности;

6)  физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

готовностью  применять  математические  знания  в  интересах  своего  здоровья,
ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий
и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии,
признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека;

7) экологическое воспитание:
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области

сохранности  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных
последствий  для  окружающей  среды,  осознанием  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения;

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
готовностью  к  действиям  в  условиях  неопределённости,  повышению  уровня

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у
других  людей,  приобретать  в  совместной  деятельности  новые  знания,  навыки  и
компетенции из опыта других;

необходимостью  в  формировании  новых  знаний,  в  том  числе  формулировать
идеи,  понятия,  гипотезы  об  объектах  и  явлениях,  в  том  числе  ранее  неизвестных,
осознавать  дефициты  собственных  знаний  и  компетентностей,  планировать  своё
развитие;

способностью  осознавать  стрессовую  ситуацию,  воспринимать  стрессовую
ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и
действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

Метапредметные результаты. 
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,
понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий,



устанавливать  существенный  признак  классификации,  основания  для
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и
отрицательные, единичные, частные и общие, условные;

 выявлять  математические  закономерности,  взаимосвязи  и  противоречия  в
фактах,  данных,  наблюдениях  и  утверждениях,  предлагать  критерии  для
выявления закономерностей и противоречий;

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

 разбирать  доказательства  математических  утверждений  (прямые  и  от
противного),  проводить  самостоятельно  несложные  доказательства
математических  фактов,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения;

 выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько  вариантов
решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом  самостоятельно
выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
 использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания,

формулировать  вопросы,  фиксирующие  противоречие,  проблему,
самостоятельно  устанавливать  искомое  и  данное,  формировать  гипотезу,
аргументировать свою позицию, мнение;

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент,
небольшое  исследование  по  установлению  особенностей  математического
объекта, зависимостей объектов между собой;

 самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам
проведённого  наблюдения,  исследования,  оценивать  достоверность
полученных результатов, выводов и обобщений;

 прогнозировать  возможное  развитие  процесса,  а  также  выдвигать
предположения о его развитии в новых условиях.

Работа с информацией:
 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых

для решения задачи;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию

различных видов и форм представления;
 выбирать  форму  представления  информации  и  иллюстрировать  решаемые

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
 оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем

или сформулированным самостоятельно.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

 воспринимать  и  формулировать  суждения  в  соответствии  с  условиями  и
целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных
и  письменных  текстах,  давать  пояснения  по  ходу  решения  задачи,
комментировать полученный результат;

 в  ходе  обсуждения  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы,
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения,



сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать  различие  и  сходство  позиций,  в  корректной  форме
формулировать разногласия, свои возражения;

 представлять  результаты  решения  задачи,  эксперимента,  исследования,
проекта,  самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач
презентации и особенностей аудитории;

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при решении учебных математических задач; 

 принимать  цель  совместной  деятельности,  планировать  организацию
совместной  работы,  распределять  виды  работ,  договариваться,  обсуждать
процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;

 участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнениями,
мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать
свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в
общий  продукт  по  критериям,  сформулированным  участниками
взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

 самостоятельно  составлять  план,  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),
выбирать  способ  решения  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом
новой информации.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
 владеть  способами  самопроверки,  самоконтроля  процесса  и  результата

решения математической задачи;
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок,
выявленных трудностей;

 оценивать  соответствие  результата  деятельности  поставленной  цели  и
условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить
ошибку, давать оценку приобретённому опыту.

К концу обучения  в 8 классе обучающийся получит следующие  предметные
результаты:

Распознавать основные виды четырёхугольников, 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
чертёж 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  четырёхугольника,  применять  свойства
описанного четырёхугольника 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

Параллельность
Параллельные  прямые.  Виды  углов,  образованных  при  пересечении  прямых

секущей.  Признаки  параллельности  двух  прямых.  Свойства  углов  при  пересечении
параллельных прямых секущей.  Основная  теорема о  параллельных прямых.  Углы с
соответственно  параллельными  или  перпендикулярными  сторонами.  Аксиомы
геометрии. Хорды и дуги.
Угол между касательной и хордой. Вписанный угол. Теорема о пересечении биссектрис
треугольника.  Вписанная  окружность.  Теорема  о  пересечении  серединных
перпендикуляров к сторонам треугольника. Описанная окружность.

Многоугольники 

Выпуклый  многоугольник.  Четырехугольник.  Правильные  многоугольники.
Параллелограмм  и  его  свойства.  Признаки  параллелограмма.  Признаки
прямоугольника.  Ромб,  его  свойства  и  признаки.  Трапеция.  Симметрия  ее  виды.
Средняя  линия  треугольника.  Средняя линия трапеции.  Теорема  Фалеса.  Теорема  о
пересечении медиан треугольника. Теорема о пересечении высот треугольника.

Решение треугольников 

Пропорциональные  отрезки.  Косинус  и  синус  острого  угла.  Среднее
геометрическое и среднее арифметическое двух отрезков. Теорема Пифагора. Золотое
сечение. Синус и косинус углов от 90 до 180. Теорема синусов. Теорема косинусов.
Теорема  о  биссектрисе  треугольника.  Свойство  углов  подобных  треугольников.
Признаки  подобия  треугольников.  Теоремы  об  отрезках  пересекающихся  хорд  и  о
квадрате касательной. Построение пропорциональных отрезков. Метод подобия.



Основная цель – сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников
необходимый  для  вычисления  элементов  геометрических  фигур  на  плоскости  и  в
пространстве,  усвоить  признаки  подобия  треугольников  и  отработать  навыки  их
применения,  развить  умение  обучающихся  применять  тригонометрический  аппарат
при решении геометрических задач.

Учет рабочей программы воспитания

Реализация воспитательного потенциала уроков математики предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания
учебного предмета «Математика» для формирования у обучающихся российских
традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие
на  личность  в  соответствии  с  воспитательным  идеалом,  целью  и  задачами
воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний
своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям,
явлениям, лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,
дающих  возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;
групповой  работы,  которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,
способствует развитию критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ
СШ № 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе
с терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;



Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование
Номер
урока

Тема, раздел урока
Количество

часов
Электронные

цифровые



образовательные
ресурсы

Повторение 2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  

1
Повторение 1

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  

2
Повторение 1

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  

Параллельность 16
3 Признаки параллельности двух прямых 1

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  

4 Признаки параллельности двух прямых 1
5 Основная теорема о параллельных прямых 1
6 Основная теорема о параллельных прямых 1
7 Свойства параллельных прямых 1
8 Свойства параллельных прямых. Реймус 1
9 Углы с соответственно параллельными 

или перпендикулярными сторонами
1

10 Об аксиомах геометрии. Решение задач. 1
11 Решение задач 1
12 Теорема о пересечении биссектрис 

треугольника
1

13 Вписанная окружность 1
14 Теорема о пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника
1

15 Описанная окружность 1
16 Решение задач 1
17 Решение задач 1
18 Контрольная работа № 1 по теме 

«Параллельность»
1

Многоугольники 22
19 Выпуклый многоугольник 1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  20 Четырехугольник 1
21 Правильные многоугольники 1
22 Решение задач 1
23 Параллелограмм 1
24 Свойства параллелограмма 1
25 Признаки параллелограмма 1
26 Признаки прямоугольника 1
27 Решение задач 1
28 Ромб 1

29 Трапеция 1
30 Симметрия 1
31 Решение задач 1
32 Контрольная работа № 2 по теме 

«Четырехугольники»
1

33 Средняя линия треугольника 1
34 Средняя линия трапеции 1



35 Теорема Фалеса 1
36 Теорема о пересечении медиан 

треугольника
1

37 Теорема о пересечении высот 
треугольника

1

38 Свойства ортоцентра треугольника 1
39 Окружность Эйлера 1
40 Контрольная работа № 3 по теме 

«Многоугольники»
1

Решение треугольников 24
41 Пропорциональные отрезки 1

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  

42 Косинус острого угла 1
43 Синус острого угла 1
44 Среднее арифметическое и среднее 

геометрическое двух отрезков
1

45 Теорема Пифагора 1
46 Решение задач 1
47 Золотое сечение 1
48 Синус и косинус углов от 90 до 180 

градусов
1

49 Теорема синусов 1
50 Теорема косинусов 1
51 Решение треугольников 1
52 Решение треугольников 1
53 О построении треугольника по трем 

сторонам
1

54 Взаимное расположение двух окружностей 1
55 Контрольная работа № 4 по теме 

«Решение треугольников»
1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  
56 Подобные треугольники. Свойства углов 

подобных треугольников
1

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  

57 Признаки подобия треугольников 1
58 Признаки подобия треугольников 1
59 Теоремы об отрезках пересекающихся 

хорд и о квадрате касательной
1

60 Построение пропорциональных отрезков 1
61 Метод подобия 1
62 Построение трех правильных 

многоугольников
1

63 Решение задач 1
64 Контрольная работа № 5 по теме 

«Подобие треугольников»
1

Итоговое повторение 4
65 Параллельные прямые 1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  
66 Четырехугольники 1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  
67 Решение треугольников 1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  



68 Годовая контрольная работа 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Информатика
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/классы/

Добрынина Светлана Игоревна
/ФИО разработчика (ов) программы/

     Класс                                               8А,Б,В,Г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Цели изучения информатики на уровне основного общего образования:
 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и обществен-
ной  практики,  за  счёт  развития  представлений  об  информации  как  о  важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства,  общества,  понимания роли
информационных процессов,  информационных ресурсов и информационных техно-
логий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного обще-
ства;

 обеспечение  условий,  способствующих  развитию  алгоритмического  мышления  как
необходимого условия профессиональной деятельности в современном информацион-
ном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные зада-
чи на более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ра-
нее, определять шаги для достижения результата и так далее;

 формирование  и  развитие  компетенций  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навы-
ков работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифро-
вых  средах  в  условиях  обеспечения  информационной  безопасности  личности  обу-
чающегося;

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом пра-
вовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образо-
вания в области информационных технологий и созидательной деятельности с приме-
нением средств информационных технологий.

Основные  задачи  учебного  предмета  «Информатика» –  сформировать  у  обу-
чающихся:
 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окруже-

ния,  представления  об истории и тенденциях  развития  информатики периода  циф-
ровой трансформации современного общества;

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической
деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и на-
выки формализованного описания поставленных задач;

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом
моделировании;

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для по-
строения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на од-
ном из языков программирования высокого уровня;

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ
(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помо-
щью практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и пра-
ва, основами информационной безопасности;

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помо-
щью информационных технологий,  применять  полученные результаты в практиче-
ской деятельности.

Цели  и  задачи  изучения  информатики  на  уровне  основного  общего  образования
определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих че-
тырёх тематических разделов:
1. цифровая грамотность;
2. теоретические основы информатики;
3. алгоритмы и программирование;
4. информационные технологии.

 На изучение информатики на базовом уровне отводится в 8 классе – 34 часа (1 час в
неделю).



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, раз-

вития и социализации обучающихся средствами учебного предмета.
В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:
1. патриотического воспитания:
ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному на-
следию, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества,
владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях
в области информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных
знаниях о цифровой трансформации современного общества;
2. духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готов-
ность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей
с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, ак-
тивное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете;
3. гражданского воспитания:
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллекти-
ве, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе
навыков безопасного поведения в интернет-среде, готовность к разнообразной совмест-
ной деятельности  при выполнении учебных,  познавательных задач,  создании учебных
проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной дея-
тельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
4. ценностей научного познания:
 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информацион-

ных  процессах  и  информационных  технологиях,  соответствующих  современному
уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу
для понимания сущности научной картины мира;

 интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к само-
образованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;

 овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути до-
стижения индивидуального и коллективного благополучия;

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной
работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами
информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

5. формирования культуры здоровья:
осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на
здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопас-
ной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий;
6. трудового воспитания:
 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными
технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-техниче-
ского прогресса;

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизнен-
ных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;

7. экологического воспитания:



осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том чис-
ле с учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий;
8. адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной

среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-
ющих ведущей деятельности возраста,  норм и правил общественного поведения, форм
социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном
пространстве.

Метапредметные  результаты освоения  программы  по  информатике  отражают
овладение  универсальными  учебными  действиями  –  познавательными,  коммуникатив-
ными, регулятивными.
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логические  рассуждения,  де-
лать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;

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

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько ва-
риантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделен-
ных критериев).

Базовые исследовательские действия:
 формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе иссле-

дования;
 прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их  послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их
развитии в новых условиях и контекстах.

Работа с информацией:
 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной за-

дачи;
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных
критериев;

 выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию раз-
личных видов и форм представления;

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю-
стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями;

 оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или
сформулированным самостоятельно;

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать

различие и сходство позиций;
 публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (эксперимента,  исследова-

ния, проекта);



 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особен-
ностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.

Совместная деятельность (сотрудничество):
 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной работы при

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продук-
та;

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пе-
редаче, формализации информации, коллективно строить действия по её достижению:
распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и результат  совместной ра-
боты;

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, до-
стигая  качественного  результата  по своему направлению и координируя свои дей-
ствия с другими членами команды;

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достиже-
ние результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предо-
ставлению отчёта перед группой.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное приня-

тие решений, принятие решений в группе);
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), коррек-
тировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом
объекте;

 делать  выбор в  условиях  противоречивой  информации  и  брать  ответственность  за
решение.

Самоконтроль (рефлексия):
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
 объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  информационной  дея-

тельности,  давать  оценку  приобретённому  опыту,  уметь  находить  позитивное  в
произошедшей ситуации;

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся си-
туаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

 оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.

Принятие себя и других:
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого до-

ступа к любым объёмам информации.
К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы следующие предмет-
ные результаты:
 пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами

счисления;



 записывать  и  сравнивать  целые числа от 0 до 1024 в  различных позиционных си-
стемах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над
ними;

 раскрывать  смысл  понятий  «высказывание»,  «логическая  операция»,  «логическое
выражение»;

 записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и от-
рицания, определять истинность логических выражений, если известны значения ис-
тинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических
выражений;

 раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разни-
цу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;

 описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-
схемы;

 составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использова-
нием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепаш-
ка, Чертёжник;

 использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, сим-
вольных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания;

 использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с
ними;

 анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;

 создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python,
C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные
алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том
числе реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку на-
турального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ
Системы счисления
Непозиционные  и  позиционные  системы  счисления.  Алфавит.  Основание.

Развёрнутая  форма  записи  числа.  Перевод в  десятичную систему  чисел,  записанных в
других системах счисления.

Римская система счисления.
Двоичная  система  счисления.  Перевод  целых  чисел  в  пределах  от  0  до  1024  в

двоичную  систему  счисления.  Восьмеричная  система  счисления.  Перевод  чисел  из
восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная
система  счисления.  Перевод  чисел  из  шестнадцатеричной  системы  в  двоичную,
восьмеричную и десятичную системы и обратно.

Арифметические операции в двоичной системе счисления.
Элементы математической логики
Логические  высказывания.  Логические  значения  высказываний.  Элементарные  и

составные  высказывания.  Логические  операции:  «и»  (конъюнкция,  логическое
умножение),  «или»  (дизъюнкция,  логическое  сложение),  «не»  (логическое  отрицание).
Приоритет логических операций. Определение истинности составного высказывания, если
известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические
выражения.  Правила  записи  логических  выражений.  Построение  таблиц  истинности
логических выражений.



Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.

АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции
Понятие  алгоритма.  Исполнители  алгоритмов.  Алгоритм  как  план  управления

исполнителем.
Свойства  алгоритма.  Способы записи  алгоритма  (словесный,  в  виде  блок-схемы,

программа).
Алгоритмические  конструкции.  Конструкция  «следование».  Линейный  алгоритм.

Ограниченность  линейных  алгоритмов:  невозможность  предусмотреть  зависимость
последовательности выполняемых действий от исходных данных.

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение
условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия.

Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  повторений,  с  условием
выполнения, с переменной цикла.

Разработка  для  формального  исполнителя  алгоритма,  приводящего  к  требуемому
результату  при  конкретных  исходных  данных.  Разработка  несложных  алгоритмов  с
использованием  циклов  и  ветвлений  для  управления  формальными  исполнителями,
такими  как  Робот,  Черепашка,  Чертёжник.  Выполнение  алгоритмов  вручную  и  на
компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы.

Язык программирования
Язык  программирования  (Python,  C++,  Паскаль,  Java,  C#,  Школьный

Алгоритмический Язык).
Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.
Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные.
Оператор  присваивания.  Арифметические  выражения  и  порядок  их  вычисления.

Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления.
Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел.
Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин,
отладочный вывод, выбор точки останова.

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя
двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с
основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое,
проверки натурального числа на простоту.

Обработка  символьных  данных.  Символьные  (строковые)  переменные.
Посимвольная  обработка  строк.  Подсчёт  частоты  появления  символа  в  строке.
Встроенные функции для обработки строк.

Анализ алгоритмов
Определение  возможных  результатов  работы  алгоритма  при  данном  множестве

входных  данных,  определение  возможных  входных  данных,  приводящих  к  данному
результату.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер Тема раздела, урока Количество Электронные



урока часов
(цифровые)

образовательные
ресурсы

Раздел 1. Теоретические основы информатики – 12 часов

1
Непозиционные и позиционные 
системы счисления

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1649e0

2 Развернутая форма записи числа  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a164ba2

3
Двоичная система счисления. 
Арифметические операции в 
двоичной системе счисления

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a164d96

4 Восьмеричная система счисления  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a165296

5
Шестнадцатеричная система 
счисления

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a16549e

6
Проверочная работа по теме 
«Системы счисления»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a16564c

7 Логические высказывания  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a1657fa

8
Логические операции «и», «или», 
«не»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a165b56

9
Определение истинности 
составного высказывания

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a165cf0

10 Таблицы истинности  1 

11 Логические элементы  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a165e94

12
Контрольная работа по теме 
«Элементы математической 
логики»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a178c38

Раздел 2. Алгоритмы и программирование – 22 часа

13
Понятие алгоритма. Исполнители
алгоритмов

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17949e

14
Свойства алгоритма. Способы 
записи алгоритма

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a179606

15
Алгоритмическая конструкция 
«следование». Линейный 
алгоритм

 1 

16
Алгоритмическая конструкция 
«ветвление»: полная и неполная 
формы

 1 

17
Алгоритмическая конструкция 
«повторение»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17998a

18
Формальное исполнение 
алгоритма

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a179aac

19 Разработка несложных 
алгоритмов с использованием 
циклов для управления 

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a179e1c



формальными исполнителями

20

Разработка несложных 
алгоритмов с использованием 
циклов и ветвлений для 
управления формальными 
исполнителями

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a179e1c

21 Выполнение алгоритмов  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17a06a

22

Обобщение и систематизация 
знаний. Контрольная работа по 
теме «Исполнители и алгоритмы. 
Алгоритмические конструкции»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17a18c

23
Язык программирования. 
Система программирования

 1 

24
Переменные. Оператор 
присваивания

 1 

25
Программирование линейных 
алгоритмов

 1 

26
Разработка программ, 
содержащих оператор ветвления

 1 

27 Диалоговая отладка программ  1 

28 Цикл с условием  1 

29 Цикл с переменной  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17ac4a

30 Обработка символьных данных  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17ad6c

31
Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Язык 
программирования»

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17ae8e

32

Анализ алгоритмов. Определение 
возможных результатов работы 
алгоритма при заданном 
множестве входных данных

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17afa6

33

Анализ алгоритмов. Определение 
возможных входных данных, 
приводящих к данному 
результату

 1 

34
Обобщение и систематизация 
знаний и умений по курсу 
информатики 8 класса

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a17b456

Общее количество часов по программе 34

Учет рабочей программы воспитания

Реализация воспитательного потенциала уроков информатики предусматривает:
1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного

предмета «Информатика» для формирования у обучающихся российских традицион-
ных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  историче-



ского сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего со-
держания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для
обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с ка-
лендарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулиру-
ющих познавательную мотивацию,  игровых методик,  дискуссий,  дающих возмож-
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критиче-
ского мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-
никами и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
Уроки 1-5 (перевод чисел в позиционных системах счисления)
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом;
Ноябрь:
Урок 7 (Логические высказывания, проверка истинности)
4 ноября: День народного единства;
Январь:
Уроки 15-21 (составление алгоритмических структур)
27 января:  День снятия блокады Ленинграда,  День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв
Холокоста.
Февраль:
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве;
8 февраля:  День памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
23 февраля: День защитника Отечества.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Физика
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/класс/

Новикова Мария Владимировна
/ФИО разработчика (ов) программы/

        Классы                                               8А, 8Б, 8В, 8Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели изучения физики:
приобретение  интереса  и  стремления  обучающихся  к  научному  изучению  природы,
развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского
отношения к окружающим явлениям;
формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи
и фундаментальных законов физики;
формирование  представлений  о  роли  физики  для  развития  других  естественных  наук,
техники и технологий;
развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности,
связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение  этих  целей  программы  по  физике  на  уровне  основного  общего
образования обеспечивается решением следующих задач:
приобретение  знаний  о  дискретном  строении  вещества,  о  механических,  тепловых,
электрических, магнитных и квантовых явлениях;
приобретение  умений  описывать  и  объяснять  физические  явления  с  использованием
полученных знаний;
освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических
моделей, творческих и практикоориентированных задач;
развитие  умений  наблюдать  природные  явления  и  выполнять  опыты,  лабораторные
работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;
освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию
о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации;
знакомство  со  сферами  профессиональной  деятельности,  связанными  с  физикой,  и
современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

  
На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования

отводится  в  8  классе  –  68  часов  (2  часа  в  неделю).
   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение  физики  на  уровне  основного  общего  образования  направлено  на
достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.

В  результате  изучения  физики  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  физической
науки;
 ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков;
2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:
 готовность  к  активному участию в обсуждении общественно значимых и этических
проблем, связанных с практическим применением достижений физики;
 осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного;



3) эстетического воспитания:
 восприятие  эстетических  качеств  физической  науки:  её  гармоничного  построения,
строгости, точности, лаконичности;
4) ценности научного познания:
 осознание  ценности  физической  науки  как  мощного  инструмента  познания  мира,
основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;
 развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности;
5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире,
важности правил безопасного поведения на транспорте,  на дорогах,  с электрическим и
тепловым оборудованием в домашних условиях;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же
права у другого человека;
6) трудового воспитания:
 активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,  образовательной
организации, города, края) технологической и социальной направленности, требующих в
том числе и физических знаний;
 интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой;
7) экологического воспитания:
 ориентация  на  применение  физических  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;
8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
 потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической
направленности, открытость опыту и знаниям других;
 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;
 потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
гипотезы о физических объектах и явлениях;
 осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;
 планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;
 стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в
том числе с использованием физических знаний;
 оценка  своих  действий  с  учётом  влияния  на  окружающую  среду,  возможных
глобальных последствий.

В  результате  освоения  программы  по  физике  на  уровне  основного  общего
образования  у  обучающегося  будут  сформированы  метапредметные  результаты,
включающие  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;



выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и
наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;
выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов,
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать
гипотезы о взаимосвязях физических величин;
самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  физической  задачи  (сравнение
нескольких вариантов решения,  выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно
выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  несложный  физический
эксперимент, небольшое исследование физического явления;
оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
исследования или эксперимента;
самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого
наблюдения, опыта, исследования;
прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  физических  процессов,  а  также
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 с учётом предложенной учебной физической задачи;
анализировать,  систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и
форм представления;
самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
в  ходе  обсуждения  учебного  материала,  результатов  лабораторных  работ  и  проектов
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;
выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
публично  представлять  результаты  выполненного  физического  опыта  (эксперимента,
исследования, проекта);
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при
решении конкретной физической проблемы;
принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению:
распределять  роли,  обсуждать  процессы  и  результаты  совместной  работы,  обобщать
мнения нескольких людей;
выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению
и координируя свои действия с другими членами команды;
оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия



Самоорганизация:
выявлять  проблемы  в  жизненных  и  учебных  ситуациях,  требующих  для  решения
физических знаний;
ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,  принятие
решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования
с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,  аргументировать
предлагаемые варианты решений;
делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку
приобретённому опыту;
вносить  коррективы  в  деятельность  (в  том  числе  в  ход  выполнения  физического
исследования  или  проекта)  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся  ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему,
понимать мотивы, намерения и логику другого;
признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на
научные темы и такое же право другого.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения  в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны

отражать сформированность у обучающихся умений:
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 водоёмов, 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 теплоёмкость



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
практикоориентированного  характера:  выявлять  причинноследственные  связи,  строить
объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических
явлений, физических законов или закономерностей;
решать  расчётные  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  её  решения,  проводить  расчёты  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  объёма,  температуры,
скорости  процесса  остывания  и  нагревания  при  излучении  от  цвета  излучающей
(поглощающей)  поверхности,  скорость  испарения  воды  от  температуры  жидкости  и
площади  её  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 учётом 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 теплоёмкость 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,  счётчик  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  путём  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
приёмами  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.

Содержание учебного предмета

Раздел 1. Тепловые явления (21 час)
Основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества. 
Масса  и  размеры  атомов  и  молекул.  Опыты,  подтверждающие  основные  положения
молекулярнокинетической теории. Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний
вещества.  Кристаллические  и  аморфные тела.  Объяснение  свойств  газов,  жидкостей  и
твёрдых  тел  на  основе  положений  молекулярнокинетической  теории.  Смачивание  и



капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие. Температура. Связь температуры
со  скоростью  теплового  движения  частиц.  Внутренняя  энергия.  Способы  изменения
внутренней  энергии:  теплопередача  и  совершение  работы.  Виды  теплопередачи:
теплопроводность,  конвекция,  излучение.  Количество  теплоты.  Удельная  теплоёмкость
вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и
отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и 
конденсация.  Испарение.  Кипение.  Удельная  теплота  парообразования.  Зависимость
температуры кипения от атмосферного давления. Влажность воздуха. Энергия топлива.
Удельная  теплота  сгорания.  Принципы  работы  тепловых  двигателей  КПД  теплового
двигателя.  Тепловые  двигатели  и  защита  окружающей  среды.  Закон  сохранения  и
превращения энергии в тепловых процессах. 
Демонстрации
Наблюдение броуновского движения. 
Наблюдение диффузии. 
Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 
Наблюдение теплового расширения тел. 
Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении. 
Правила измерения температуры. 
Виды теплопередачи. 
Охлаждение при совершении работы. 
Нагревание при совершении работы внешними силами. 
Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 
Наблюдение кипения. 
Наблюдение постоянства температуры при плавлении.
Модели тепловых двигателей. 
Лабораторные работы и опыты
Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 
Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 
Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых 
тел. 
Определение давления воздуха в баллоне шприца. 
Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и 
нагревания или охлаждения. 
Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости 
в термометрической трубке от температуры. 
Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи 
и работы внешних сил. 
Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 
воды. 
Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене 
с нагретым металлическим цилиндром. 
Определение удельной теплоёмкости вещества. 
Исследование процесса испарения. 
Определение относительной влажности воздуха. 
Определение удельной теплоты плавления льда. 



Раздел 2. Электрические и магнитные явления (31 час)
Электризация  тел.  Два  рода  электрических  зарядов.  Взаимодействие  заряженных  тел.
Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и
расстояния  между  телами).  Электрическое  поле.  Напряжённость  электрического  поля.
Принцип  суперпозиции  электрических  полей  (на  качественном  уровне).  Носители
электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. Проводники
и  диэлектрики.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  Электрический  ток.  Условия
существования  электрического  тока.  Источники  постоянного  тока.  Действия
электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях
и  газах.  Электрическая  цепь.  Сила  тока.  Электрическое  напряжение.  Сопротивление
проводника.  Удельное  сопротивление  вещества.  Закон  Ома  для  участка  цепи.
Последовательное  и  параллельное  соединение  проводников.  Работа  и  мощность
электрического  тока.  Закон  Джоуля–Ленца.  Электрические  цепи  и  потребители
электрической  энергии  в  быту.  Короткое  замыкание.  Постоянные  магниты.
Взаимодействие  постоянных  магнитов.  Магнитное  поле.  Магнитное  поле  Земли  и  его
значение  для  жизни  на  Земле.  Опыт  Эрстеда.  Магнитное  поле  электрического  тока.
Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель  постоянного  тока.  Использование  электродвигателей  в  технических
устройствах  и  на  транспорте.  Опыты  Фарадея.  Явление  электромагнитной  индукции.
Правило  Ленца.  Электрогенератор.  Способы  получения  электрической  энергии.
Электростанции на возобновляемых источниках энергии. 
Демонстрации
Электризация тел. 
Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 
Устройство и действие электроскопа. 
Электростатическая индукция. 
Закон сохранения электрических зарядов.
Проводники и диэлектрики. 
Моделирование силовых линий электрического поля. 
Источники постоянного тока. 
Действия электрического тока.
Электрический ток в жидкости.
Газовый разряд. 
Измерение силы тока амперметром. 
Измерение электрического напряжения вольтметром. 
Реостат и магазин сопротивлений. 
Взаимодействие постоянных магнитов. 
Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.
Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 
Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. Электромагнит. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель постоянного тока. 
Исследование явления электромагнитной индукции.
Опыты Фарадея. 
Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения. 



Электрогенератор постоянного тока.
Лабораторные работы и опыты
Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении. 
Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 
Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 
Измерение и регулирование силы тока. 
Измерение и регулирование напряжения. 
Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, 
от сопротивления резистора и напряжения на резисторе. 
Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 
Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении 
двух резисторов. 
Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 
Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 
Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 
Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, 
от напряжения на ней. 
Определение КПД нагревателя. 
Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 
Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 
разделении. 
Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 
Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки 
с током и магнита от силы тока и направления тока в катушке. 
Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
Конструирование и изучение работы электродвигателя. 
Измерение КПД электродвигательной установки. 
Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование 
изменений значения и направления индукционного тока.

Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны (6 часов)
Электромагнитное  поле.  Электромагнитные  волны.  Свойства  электромагнитных  волн.
Шкала  электромагнитных  волн.  Использование  электромагнитных  волн  для  сотовой
связи. Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 
Демонстрации
Свойства электромагнитных волн. 
Волновые свойства света. 
Лабораторные работы и опыты
Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

Раздел 4. Световые явления (10 часов)
Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения
Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. Преломление
света.  Закон  преломления  света.  Линза.  Ход  лучей  в  линзе.  Оптическая  система
фотоаппарата,  микроскопа  и  телескопа.  Глаз  как  оптическая  система.  Близорукость  и



дальнозоркость.  Электромагнитная  природа  света.  Скорость  света.  Разложение  белого
света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсия света.
Демонстрации
Прямолинейное распространение света.
Отражение света.
Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.
Преломление света.
Оптический световод.
Ход лучей в собирающей линзе.
Ход лучей в рассеивающей линзе.
Получение изображений с помощью линз.
Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.
Модель глаза.
Разложение белого света в спектр.
Получение белого света при сложении света разных цветов.
Лабораторные работы и опыты
Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.
Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.
Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе
«воздух–стекло».
Получение изображений с помощью собирающей линзы.
Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.
Опыты по разложению белого света в спектр.
Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры.

Учет рабочей программы воспитания

Реализация воспитательного потенциала уроков физики предусматривает:
1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного

предмета  «Физика»  для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания
уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное  воздействие  на
личность  в  соответствии с  воспитательным идеалом,  целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов,  явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний  своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  групповой работы,
которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию
критического мышления;



7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ №
95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября:  День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;



22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела/урока
Количество

часов
Электронные цифровые

образовательные
ресурсы

Тепловые явления (21 час)

1.

Основные  положения
молекулярно-кинетической  теории
и  их  опытные  подтверждения.
Масса и размер атомов и молекул

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a5256

2.

Модели  твёрдого,  жидкого  и
газообразного состояний вещества.
Объяснение  свойств  твёрдого,
жидкого  и  газообразного
состояний  вещества  на  основе
положений МКТ. Кристаллические
и аморфные тела

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a540e
https://m.edsoo.ru/ff0a5800

3.
Смачивание  и  капиллярность.
Поверхностное натяжение

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a5530

4.

Тепловое  расширение  и  сжатие
Температура.  Связь  температуры
со скоростью теплового движения
частиц

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a5a26

5.
Внутренняя  энергия.  Способы
изменения внутренней энергии

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a5c60

6. Виды теплопередачи  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a6412

7.
Количество  теплоты.  Удельная
теплоемкость

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a6976

8.
Уравнение  теплового  баланса.
Теплообмен и тепловое равновесие

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a7088

9.

Лабораторная работа №1 ИОТ 008-
22  "Исследование  явления
теплообмена  при  смешивании
холодной и горячей воды"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a6a98

10.
Расчет  количества  теплоты,
необходимого для нагревания тела
и выделяемого им при охлаждении

 1 

11.
Лабораторная работа №2 ИОТ 008
-22  "Определение  удельной

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a6bb0

https://m.edsoo.ru/ff0a5256
https://m.edsoo.ru/ff0a6bb0
https://m.edsoo.ru/ff0a6a98
https://m.edsoo.ru/ff0a7088
https://m.edsoo.ru/ff0a6976
https://m.edsoo.ru/ff0a6412
https://m.edsoo.ru/ff0a5c60
https://m.edsoo.ru/ff0a5a26
https://m.edsoo.ru/ff0a5530
https://m.edsoo.ru/ff0a5800
https://m.edsoo.ru/ff0a540e


теплоемкости вещества"

12.
Энергия  топлива.  Удельная
теплота сгорания

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a7b5a

13.
Плавление  и  отвердевание
кристаллических  тел.  Удельная
теплота плавления

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a71d2

14.
Лабораторная работа №3 ИОТ 008-
22 "Определение удельной теплоты
плавления льда"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a72fe

15.
Парообразование  и  конденсация.
Испарение

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a740c

16.

Кипение.  Удельная  теплота
парообразования  и  конденсации.
Зависимость температуры кипения
от атмосферного давления

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a786c

17.

Влажность  воздуха.  Лабораторная
работа  №4  ИОТ  008-22
"Определение  относительной
влажности воздуха"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a7628

18.
Принципы  работы  тепловых
двигателей̆.  Паровая  турбина.
Двигатель внутреннего сгорания

 1 

19.

КПД  теплового  двигателя.
Тепловые  двигатели  и  защита
окружающей̆  среды.  Закон
сохранения и превращения энергии
в тепловых процессах

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a7c7c

20.

Подготовка  к  контрольной  работе
по  теме  "Тепловые  явления.
Изменение  агрегатных  состояний
вещества"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a83f2

21.
Контрольная  работа  №1  по  теме
"Тепловые  явления.  Изменение
агрегатных состояний вещества"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a86ae

Электрические и магнитные явления (31 час)

22.
Электризация  тел.  Два  рода
электрических  зарядов.  Носители
электрических зарядов.

 1 

23.
Урок-исследование  "Электризация
тел  индукцией  и  при
соприкосновении"

 1 

24.
Проводники и диэлектрики.  Закон
сохранения электрического заряда

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a8ef6

25.
Элементарный  заряд.  Строение
атома.  Закон  сохранения
электрического заряда

26.
Взаимодействие  заряженных  тел.
Закон Кулона

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a87e4

https://m.edsoo.ru/ff0a87e4
https://m.edsoo.ru/ff0a8ef6
https://m.edsoo.ru/ff0a86ae
https://m.edsoo.ru/ff0a83f2
https://m.edsoo.ru/ff0a7c7c
https://m.edsoo.ru/ff0a7628
https://m.edsoo.ru/ff0a786c
https://m.edsoo.ru/ff0a740c
https://m.edsoo.ru/ff0a72fe
https://m.edsoo.ru/ff0a71d2
https://m.edsoo.ru/ff0a7b5a


27.

Электрическое  поле.
Напряженность  электрического
поля.  Принцип  суперпозиции
электрических полей

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a8a0a

28.
Электрический  ток,  условия  его
существования.  Источники
электрического тока

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a95a4

29. Действия электрического тока  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a96b2

30.
Урок-исследование  "Действие
электрического  поля  на
проводники и диэлектрики"

 1 

31.
Электрический  ток  в  металлах,
жидкостях и газах

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a9838

32.
Электрическая цепь и её составные
части

 1 

33.
Сила  тока.  Лабораторная  работа
№5  ИОТ  008-22  "Измерение  и
регулирование силы тока"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a8bd6

34.

Электрическое  напряжение.
Вольтметр.  Лабораторная  работа
№6  ИОТ  008-22  "Измерение  и
регулирование напряжения"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0a9e14

35.
Зависимость  силы  тока  от
напряжения.  Закон  Ома  для
участка цепи

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0aa44a

36.
Сопротивление  проводника.
Удельное сопротивление вещества

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0aa738

37.

Лабораторная работа №7 ИОТ 008-
22  "Зависимость  электрического
сопротивления  проводника  от  его
длины,  площади  поперечного
сечения и материала"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0aa738

38.

Лабораторная работа №8 ИОТ 008-
22  "Исследование  зависимости
силы тока, идущего через резистор,
от  сопротивления  резистора  и
напряжения на резисторе"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0aa04e

39.
Последовательное  и  параллельное
соединения проводников

 1 

40.

Лабораторная работа №9 ИОТ 008-
22  "Проверка  правила  сложения
напряжений при последовательном
соединении двух резисторов"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0aaa58

41.

Лабораторная  работа  №10  ИОТ
008-22  "Проверка  правила  для
силы  тока  при  параллельном
соединении резисторов"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0aad1e

42. Решение  задач  на  применение  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0aad1e
https://m.edsoo.ru/ff0aaa58
https://m.edsoo.ru/ff0aa04e
https://m.edsoo.ru/ff0aa738
https://m.edsoo.ru/ff0aa738
https://m.edsoo.ru/ff0aa44a
https://m.edsoo.ru/ff0a9e14
https://m.edsoo.ru/ff0a8bd6
https://m.edsoo.ru/ff0a9838
https://m.edsoo.ru/ff0a96b2
https://m.edsoo.ru/ff0a95a4
https://m.edsoo.ru/ff0a8a0a


закона  Ома  для  различного
соединения проводников

https://m.edsoo.ru/ff0aaf8a

43.
Работа и мощность электрического
тока. Закон Джоуля-Ленца

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ab124

44.
Лабораторная  работа  №11  ИОТ
008-22  "Определение  работы  и
мощности электрического тока"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ab3e0

45.
Электрические цепи и потребители
электрической  энергии  в  быту.
Короткое замыкание

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ab660

46.

Подготовка  к  контрольной  работе
по  теме  "Электрические  заряды.
Заряженные  тела  и  их
взаимодействия.  Постоянный
электрический ток"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0abd2c

47.

Контрольная  работа  №2  по  теме
"Электрические  заряды.
Заряженные  тела  и  их
взаимодействия.  Постоянный
электрический ток"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0abea8

48.

Постоянные  магниты,  их
взаимодействие.  Урок-
исследование  "Изучение  полей
постоянных магнитов"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ac3d0

49.
Магнитное  поле.  Магнитное  поле
Земли и его значение для жизни на
Земле

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ac0ba

50.
Опыт  Эрстеда.  Магнитное  поле
электрического  тока  Магнитное
поле катушки с током

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ac1d2

51.

Применение  электромагнитов  в
технике. Лабораторная работа №12
ИОТ  008-22  "Изучение  действия
магнитного  поля  на  проводник  с
током"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ac74a

52.

Электродвигатель  постоянного
тока.  Использование
электродвигателей̆  в  технических
устройствах  и  на  транспорте.
Лабораторная  работа  №13  ИОТ
008-22  "Конструирование  и
изучение  работы
электродвигателя"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0ac86c

Электромагнитное поле и электромагнитные волны (6 часов)

53.
Опыты  Фарадея.  Закон
электромагнитной  индукции.
Правило Ленца

 1 

54. Электрогенератор.  Способы
получения электрической̆  энергии.

 1 

https://m.edsoo.ru/ff0ac86c
https://m.edsoo.ru/ff0ac74a
https://m.edsoo.ru/ff0ac1d2
https://m.edsoo.ru/ff0ac0ba
https://m.edsoo.ru/ff0ac3d0
https://m.edsoo.ru/ff0abea8
https://m.edsoo.ru/ff0abd2c
https://m.edsoo.ru/ff0ab660
https://m.edsoo.ru/ff0ab3e0
https://m.edsoo.ru/ff0ab124
https://m.edsoo.ru/ff0aaf8a


Электростанции  на
возобновляемых  источниках
энергии

55.
Подготовка  к  контрольной  работе
по  теме  "Электрические  и
магнитные явления"

 1 

56.
Контрольная  работа  №3  по  теме
"Электрические  и  магнитные
явления"

 1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0acb14

57.

Электромагнитное  поле.
Электромагнитные  волны.
Характеристики  электромагнитной
волны

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b2abe

58.

Свойства  электромагнитных  волн.
Урок-конференция  "Шкала
электромагнитных  волн.
Использование  электромагнитных
волн для сотовой связи"

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b2c6c
https://m.edsoo.ru/ff0b2fe6

Световые явления (10 часов)

59.
Источники  света.  Прямолинейное
распространение  света.  Затмения
Солнца и Луны

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b3658

60.
Закон  отражения  света.  Зеркала.
Решение  задач  на  применение
закона отражения света

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b38c4

61.
Преломление  света.  Закон
преломления света

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b3aea

62.

Полное  внутреннее  отражение
света.  Использование  полного
внутреннего  отражения  в
оптических световодах

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b3c5c

63.

Лабораторная  работа  №14  ИОТ
008-22 "Исследование зависимости
угла  преломления  светового  луча
от  угла  падения  на  границе
"воздух-стекло"

1

64.
Линзы.  Оптическая  сила  линзы
Глаз  как  оптическая  система.
Зрение

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b3f2c
https://m.edsoo.ru/ff0b4684

65. Построение изображений в линзах 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b444a

66.

Лабораторная  работа  №15  ИОТ
008-22  "Определение  фокусного
расстояния  и  оптической  силы
собирающей линзы"

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b4206

67.

Электромагнитная  природа  света.
Скорость  света.  Опыты  Ньютона.
Сложение  спектральных  цветов.
Дисперсия света

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0b31d0
https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c

https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c
https://m.edsoo.ru/ff0b31d0
https://m.edsoo.ru/ff0b4206
https://m.edsoo.ru/ff0b444a
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https://m.edsoo.ru/ff0b3c5c
https://m.edsoo.ru/ff0b3aea
https://m.edsoo.ru/ff0b38c4
https://m.edsoo.ru/ff0b3658
https://m.edsoo.ru/ff0b2fe6
https://m.edsoo.ru/ff0b2c6c
https://m.edsoo.ru/ff0b2abe
https://m.edsoo.ru/ff0acb14


68.
Контрольная  работа  №4  по  теме
«Световые явления»

1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Биология
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/классы/

Кубышкина Елена Геннадьевна
/ФИО разработчика (ов) программы/

             

                                Класс                                                     8А, 8Б, 8В, 8Г

            



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:
формирование  системы  знаний  о  признаках  и  процессах  жизнедеятельности

биологических систем разного уровня организации;
формирование  системы  знаний  об  особенностях  строения,  жизнедеятельности

организма человека, условиях сохранения его здоровья;
формирование  умений  применять  методы  биологической  науки  для  изучения

биологических систем, в том числе организма человека;
формирование  умений  использовать  информацию  о  современных  достижениях  в

области  биологии  для  объяснения  процессов  и  явлений  живой  природы  и
жизнедеятельности собственного организма;

формирование  умений  объяснять  роль  биологии  в  практической  деятельности
людей,  значение  биологического  разнообразия  для  сохранения  биосферы,  последствия
деятельности человека в природе;

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и
охраны окружающей среды.

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих
задач:

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения,
жизнедеятельности  и  средообразующей  роли организмов,  человеке  как  биосоциальном
существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей;

овладение  умениями  проводить  исследования  с  использованием  биологического
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;

освоение  приёмов  работы  с  биологической  информацией,  в  том  числе  о
современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;

воспитание  биологически  и  экологически  грамотной  личности,  готовой  к
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.

На изучение биологии учебным планом школы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в
учебный год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты освоения  программы  по  биологии  основного  общего
образования  должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в
части:

1) гражданского воспитания: 
готовность  к  конструктивной  совместной  деятельности  при  выполнении

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;
2) патриотического воспитания:
отношение  к  биологии как  к  важной составляющей культуры,  гордость  за  вклад

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки;
3) духовно-нравственного воспитания:



готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм
экологической культуры;

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и
биологии;

4) эстетического воспитания:
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности;
5)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и

эмоционального благополучия:
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 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  навыки  безопасного  поведения  в
природной среде;

сформированность  навыка  рефлексии,  управление  собственным  эмоциональным
состоянием;

6) трудового воспитания:
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной

организации, населенного пункта, края) биологической и экологической направленности,
интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией;

7) экологического воспитания:
ориентация  на  применение  биологических  знаний  при  решении  задач  в  области

окружающей среды;
осознание экологических проблем и путей их решения;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
ориентация  на  современную  систему  научных  представлений  об  основных

биологических  закономерностях,  взаимосвязях  человека  с  природной  и  социальной
средой;

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;
развитие  научной  любознательности,  интереса  к  биологической  науке,  навыков

исследовательской деятельности;
9)  адаптации  обучающегося  к  изменяющимся  условиям  социальной  и

природной среды:
адекватная оценка изменяющихся условий;
принятие  решения  (индивидуальное,  в  группе)  в  изменяющихся  условиях  на

основании анализа биологической информации;
планирование  действий  в  новой  ситуации  на  основании  знаний  биологических

закономерностей.
Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего

образования,  должны  отражать  овладение  следующими  универсальными  учебными
действиями:

Познавательные универсальные учебные действия

1) базовые логические действия:



выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  биологических  объектов
(явлений);

устанавливать  существенный  признак  классификации  биологических  объектов
(явлений,  процессов),  основания  для  обобщения  и  сравнения,  критерии  проводимого
анализа;

с  учётом  предложенной  биологической  задачи  выявлять  закономерности  и
противоречия  в  рассматриваемых  фактах  и  наблюдениях,  предлагать  критерии  для
выявления закономерностей и противоречий;

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной
задачи;

выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  биологических  явлений  и
процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  биологической  задачи
(сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом
самостоятельно выделенных критериев).

2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным и  желательным

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою

позицию, мнение;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  наблюдение,  несложный

биологический  эксперимент,  небольшое  исследование  по  установлению  особенностей
биологического  объекта  (процесса)  изучения,  причинно-следственных  связей  и
зависимостей биологических объектов между собой;

оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
наблюдения и эксперимента;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения,  эксперимента,  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных
выводов и обобщений;

прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  биологических  процессов  и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об
их развитии в новых условиях и контекстах.

3) работа с информацией:
применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной
биологической задачи;

выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  биологическую
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  надёжность  биологической  информации  по  критериям,  предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;

запоминать и систематизировать биологическую информацию.



Коммуникативные универсальные учебные действия

1) общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения

практических и лабораторных работ;
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
биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и
поддержание благожелательности общения;

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

публично  представлять  результаты  выполненного  биологического  опыта
(эксперимента, исследования, проекта);

самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.

2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения
групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
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  учётом
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 отчёта перед группой;

овладеть  системой  универсальных  коммуникативных  действий,  которая
обеспечивает  сформированность  социальных  навыков  и  эмоционального  интеллекта
обучающихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:



выявлять  проблемы  для  решения  в  жизненных  и  учебных  ситуациях,  используя
биологические знания;

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  биологической  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать  предложенный  алгоритм  с  учётом  получения  новых  биологических
знаний об изучаемом биологическом объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при

решении  учебной  биологической  задачи,  адаптировать  решение  к  меняющимся
обстоятельствам;

объяснять  причины достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать
оценку приобретённому 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;
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 своё право на ошибку и такое же право другого;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг;
овладеть  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий,  которая

обеспечивает  формирование  смысловых  установок  личности  (внутренняя  позиция
личности),  и  жизненных  навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,
устойчивого поведения).

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения  в 8
классе:

характеризовать  науки  о  человеке  (антропологию,  анатомию,  физиологию,
медицину,  гигиену,  экологию человека,  психологию)  и  их связи  с  другими науками и
техникой;

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение,
отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам
(человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас;

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И.
И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К.
Бернар,  Л.  Пастер,  Ч.  Дарвин)  учёных  в  развитие  представлений  о  происхождении,
строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека;



применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология,
анатомия  человека,  физиология  человека,  гигиена,  антропология,  экология  человека,
клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ
и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение,
раздражимость,  регуляция,  гомеостаз,  внутренняя  среда,  иммунитет)  в  соответствии  с
поставленной задачей и в контексте;

проводить описание  по внешнему виду (изображению),  схемам общих признаков
организма человека,  уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов,
организм;

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека;
процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения;

различать  биологически  активные  вещества  (витамины,  ферменты,  гормоны),
выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии,
питание,  дыхание,  выделение,  транспорт веществ,  движение,  рост,  регуляция функций,
иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток,  органов, систем
органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и
средой обитания человека;

применять  биологические  модели  для  выявления  особенностей  строения  и
функционирования органов и систем органов человека;

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов  жизнедеятельности организма
человека;

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и
ненаследственные  программы  поведения,  особенности  высшей  нервной  деятельности
человека,  виды  потребностей,  памяти,  мышления,  речи,  темпераментов,  эмоций,  сна,
структуру  функциональных  систем  организма,  направленных  на  достижение  полезных
приспособительных результатов;

различать  наследственные и ненаследственные (инфекционные,  неинфекционные)
заболевания  человека,  объяснять  значение  мер  профилактики  в  предупреждении
заболеваний человека;

выполнять  практические  и  лабораторные  работы  по  морфологии,  анатомии,
физиологии и поведению человека,  в том числе работы с микроскопом с постоянными
(фиксированными)  и  временными  микропрепаратами,  исследовательские  работы  с
использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;

решать  качественные  и  количественные  задачи,  используя  основные  показатели
здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;

аргументировать  основные принципы здорового образа  жизни,  методы защиты и
укрепления  здоровья  человека:  сбалансированное  питание,  соблюдение  правил  личной
гигиены,  занятия  физкультурой  и  спортом,  рациональная  организация  труда  и
полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;

использовать  приобретённые  знания  и  умения  для  соблюдения  здорового  образа
жизни,  сбалансированного  питания,  физической  активности,  стрессоустойчивости,  для
исключения вредных привычек, зависимостей;

владеть  приёмами  оказания  первой  помощи  человеку  при  потере  сознания,
солнечном  и  тепловом  ударе,  отравлении,  утоплении,  кровотечении,  травмах  мягких
тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;



демонстрировать  на  конкретных  примерах  связь  знаний  наук  о  человеке  со
знаниями  предметов  естественно-научного  и  гуманитарного  циклов,  различных  видов
искусства, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры;

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека
и  процессы  его  жизнедеятельности,  проводить  простейшие  исследования  организма
человека и объяснять их результаты;

соблюдать  правила  безопасного  труда  при  работе  с  учебным  и  лабораторным
оборудованием,  химической  посудой  в  соответствии  с  инструкциями  на  уроке  и  во
внеурочной деятельности;

владеть  приёмами  работы  с  информацией:  формулировать  основания  для
извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать
информацию из одной знаковой системы в другую;

создавать  письменные  и  устные  сообщения,  используя  понятийный  аппарат
изученного  раздела  биологии,  сопровождать  выступление  презентацией  с  учётом
особенностей аудитории обучающихся.

Ученик научится:
●  характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  организма
человека, их практическую значимость;
●применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить
наблюдения  за  состоянием  собственного  организма,  измерения,  ставить  несложные
биологические эксперименты и объяснять их результаты;
● использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
организма  человека;  приводить  доказательства  родства  человека  с  млекопитающими
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека;
выявлять  взаимосвязи  между  особенностями  строения  клеток,  тканей,  органов,  систем
органов и их функциями;
●  ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей;  оценивать  информацию  об
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.

Ученик  получит возможность научиться:
●  использовать  на  практике  приемы  оказания  первой  помощи  при  простудных
заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении  утопающего;  рациональной
организации  труда  и  отдыха;  проведения  наблюдений  за  состоянием  собственного
организма;
●  выделять эстетические достоинства человеческого тела;
●  реализовывать установки здорового образа жизни;
●   ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к
собственному здоровью и здоровью других людей;
●  находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об  организме
человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
●  анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки   в  своих  действиях  и
поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих;  последствия  влияния
факторов риска на здоровье человека. 



Содержание учебного предмета

№ темы Название темы Всего 
часов

Из них:
л/р п/р

1 Общий обзор организма человека  5 2 1
2 Опорно-двигательная система 9 2 3
3 Кровеносная система. Внутренняя 

среда организма 
8 1 4

4  Дыхательная система 7 2 2
5 Пищеварительная система 7 1
6 Обмен веществ и энергии 3 1
7 Мочевыделительная система 2
8 Кожа 3
9 Эндокринная и нервная системы 6 3
10 Органы чувств. Анализаторы 6 3
11 Поведение человека и высшая 

нервная деятельность 
8 2

12 Половая система. Индивидуальное 
развитие организма 

3

13 Итоговый контроль. Повторение 1
Всего: 68 2 15

Тема 1. Общий обзор организма человека 
Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе
Искусственная  (социальная)  и  природная  среда.  Биосоциальная  природа  человека.
Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические
институты  нашей  страны.  Части  тела  человека.  Пропорции  тела  человека.  Сходство
человека  с  другими  животными.  Общие  черты  в  строении  организма  млекопитающих,
приматов  и  человекообразных  обезьян.  Специфические  особенности  человека  как
биологического вида
Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки
Части  клетки.  Органоиды в  животной  клетке.  Процессы,  происходящие  в  клетке:  обмен
веществ, рост, развитие, размножение. Возбудимость.
Лабораторная работа № 1«Действие каталазы на пероксид водорода»
Ткани организма человека  Эпителиальные,  соединительные,  мышечные ткани.  Нервная
ткань.
Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом»
Общая  характеристика  систем  органов  организма  человека.  Регуляция  работы
внутренних органов Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная,
кровеносная,  иммунная,  дыхательная,  нервная,  эндокринная,  мочевыделительная,  половая
системы  органов.  Уровни  организации  организма.  Нервная  и  гуморальная  регуляция
внутренних органов. Рефлекторная дуга.
Практическая работа «Изучение мигательного рефлекса и его торможения»
Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма человека»
Тема 2. Опорно-двигательная система 
Строение, состав и типы соединения костей



Общая  характеристика  и  значение  скелета.  Три  типа  костей.  Строение  костей.  Состав
костей. 
Типы соединения костей.
Лабораторная работа № 3 «Строение костной ткани»
Лабораторная работа № 4 «Состав костей»
Скелет головы и туловища
Отделы  черепа.  Кости,  образующие  череп.  Отделы  позвоночника.  Строение  позвонка.
Строение грудной клетки
Скелет конечностей
Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей.
Практическая  работа  «Исследование  строения  плечевого  пояса  и
предплечья»
Первая  помощь  при  повреждениях  опорно-двигательной  системы Виды  травм,
затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). Необходимые
приёмы первой помощи при травмах
Строение, основные типы и группы мышц
Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные группы скелетных
мышц.
Практическая работа «Изучение расположения мышц головы»
Работа мышц
Мышцы  —  антагонисты  и  синергисты.  Динамическая  и  статическая  работа  мышц.
Мышечное утомление
Нарушение осанки и плоскостопие Осанка. Причины и последствия неправильной осанки.
Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия.
Практические  работы  «Проверка  правильности  осанки», «Выявление
плоскостопия», «Оценка гибкости позвоночника»
Развитие опорно-двигательной системы
Развитие  опорно-двигательной  системы  в  ходе  взросления.  Значение  двигательной
активности  и  мышечных нагрузок.  Физическая  подготовка.  Статические  и  динамические
физические упражнения
Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная система»
Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма 
Значение крови и её состав Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека
(кровь,  лимфа,  тканевая  жидкость).  Функции  крови  в  организме.  Состав  плазмы  крови.
Форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).
Лабораторная работа № 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки»
Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови
Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. Виды
иммунитета.  Прививки  и  сыворотки.  Причины  несовместимости  тканей.  Группы  крови.
Резус-фактор. Правила переливания крови
Сердце.  Круги  кровообращения Органы  кровообращения.  Строение  сердца.  Виды
кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения
Движение лимфы
Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме.
Практическая работа «Изучение явления кислородного голодания»



Движение крови по сосудам  Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное
давление.  Заболевания  сердечно-сосудистой  системы,  связанные  с  давлением  крови.
Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение крови в работающих органах.
Практические работы
«Определение ЧСС, скорости кровотока»,
«Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу»
Регуляция работы органов кровеносной системы
Отделы нервной системы,  управляющие работой  сердца.  Гуморальная  регуляция  сердца.
Автоматизм сердца.
Практическая работа «Доказательство вреда табакокурения»
Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях
Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя
на  состояние  сердечно-сосудистой  системы.  Виды кровотечений  (капиллярное,  венозное,
артериальное).
Практическая работа «Функциональная сердечно-сосудистая проба»
Тема 4. Дыхательная система 
Значение дыхательной системы. Органы дыхания
Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и
их функции
Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях
Строение лёгких. Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от лёгких
по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода.
Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»
Дыхательные движения
Механизм  вдоха  и  выдоха.  Органы,  участвующие  в  дыхательных  движениях.  Влияние
курения на функции альвеол лёгких.
Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения»
Регуляция дыхания
Контроль  дыхания  центральной  нервной  системой.  Бессознательная  и  сознательная
регуляция.  Рефлексы  кашля  и  чихания.  Дыхательный  центр.  Гуморальная  регуляция
дыхания.
Практическая работа «Измерение обхвата грудной клетки»
Заболевания дыхательной системы Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух
(грипп,  туберкулёз  лёгких).  Рак  лёгких.  Значение  флюорографии.  Жизненная  ёмкость
лёгких. Значение закаливания, физических упражнений для тренировки органов дыхания и
гигиены помещений для здоровья человека.
Практическая работа «Определение запылённости воздуха»
Первая помощь при повреждении дыхательных органов
Первая  помощь  при  попадании  инородного  тела  в  верхние  дыхательные  пути,  при
утоплении,  удушении,  заваливании  землёй,  электротравмах.  Искусственное  дыхание.
Непрямой массаж сердца
Обобщение  и  систематизация  знаний  по темам «Кровеносная  система.  Внутренняя  среда
организма», «Дыхательная система»
Тема 5. Пищеварительная система 
 Строение пищеварительной системы
Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы. Пищеварительные железы.



Практическая работа «Определение местоположения слюнных желёз»
Зубы
Строение  зубного  ряда  человека.  Смена  зубов.  Строение  зуба.  Значение  зубов.  Уход  за
зубами
Пищеварение в ротовой полости и желудке
Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке.
Строение стенок желудка.
Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал»
Лабораторная работа № 9«Действие ферментов желудочного сока на белки»
Пищеварение  в  кишечнике Химическая  обработка  пищи  в  тонком  кишечнике  и
всасывание питательных веществ.  Печень и её функции.  Толстая кишка,  аппендикс и их
функции
Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав
Рефлексы  органов  пищеварительной  системы.  Работы  И.П.  Павлова  в  области  изучения
рефлексов.  Гуморальная  регуляция  пищеварения.  Правильное  питание.  Питательные
вещества пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в пище. Правильная подготовка
пищи  к  употреблению  (части  растений,  накапливающие  вредные  вещества;  санитарная
обработка пищевых продуктов)
Заболевания органов пищеварения
Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания: способы
заражения и симптомы. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь
Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварительная система»
Обобщение и систематизация знаний по темам 1–5
Тема 6. Обмен веществ и энергии 
Обменные процессы в организме Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический
обмен
Нормы питания
Расход  энергии  в  организме.  Факторы,  влияющие  на  основной  и
общий обмен 
Витамины
Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие витамины,
их  значение  для  организма.  Источники  витаминов.  Правильная  подготовка  пищевых
продуктов к употреблению в пищу организма. Нормы питания. Калорийность пищи.
Практическая  работа  «Определение  тренированности  организма  по
функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки»
Тема 7. Мочевыделительная система 
Строение  и  функции  почек Строение  мочевыделительной  системы.  Функции  почек.
Строение нефрона.  Механизм фильтрации мочи в нефроне.  Этапы формирования мочи в
почках
Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим
Причины заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиена
питья.  Обезвоживание.  Водное  отравление.  Гигиенические  требования  к  питьевой  воде.
Очистка воды. ПДК
Тема 8. Кожа 
Значение кожи и её строение Функции кожных покровов. Строение кожи
Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов



Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении.
Инфекции  кожи  (грибковые  заболевания,  чесотка).  Участие  кожи  в  терморегуляции.
Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе
Обобщение и систематизация знаний по темам 6–8
Тема 9. Эндокринная и нервная системы 
Железы и роль гормонов в организме
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 поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в
организме; адреналин и норадреналин
Значение, строение и функция нервной системы
Общая  характеристика  роли  нервной  системы.  Части  и  отделы  нервной  системы.
Центральная  и  периферическая  нервная  система.  Соматический  и  вегетативный  отделы.
Прямые и обратные связи.
Практическая работа «Изучение действия прямых и обратных связей»
Автономный  отдел  нервной  системы.  Нейрогуморальная  регуляция 
Парасимпатический  и  симпатический  подотделы  автономного  отдела  нервной  системы.
Связь  желёз  внутренней  секреции  с  нервной  системой.  Согласованное  действие
гуморальной  и  нервной  регуляции  на  организм.  Скорость  реагирования  нервной  и
гуморальной систем.
Практическая работа «Штриховое раздражение кожи»
Спинной мозг
Строение  спинного  мозга.  Рефлекторная  функция  спинного  мозга  (соматические  и
вегетативные рефлексы). Проводящая функция 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 «Изучение функций отделов головного мозга»
Тема 10. Органы чувств. Анализаторы 
Принцип работы органов чувств и анализаторов
Пять  чувств  человека.  Расположение,  функции  анализаторов  и  особенности  их  работы.
Развитость органов чувств и тренировка. Иллюзия
Орган зрения и зрительный анализатор
Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. Оболочки глаза.
Практические работы
«Исследование реакции зрачка на освещённость»,
«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна»
Заболевания и повреждения органов зрения
Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз
Органы слуха, равновесия и их анализаторы
Значение  слуха. Части уха.  Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха.
Шум как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха.  Строение и расположение
органа равновесия.
Практическая работа «Оценка состояния вестибулярного аппарата»
Органы  осязания,  обоняния  и  вкуса Значение,  расположение  и  устройство  органов
осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса.



Практическая работа «Исследование тактильных рецепторов»
Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность 
Врождённые  формы  поведения Положительные  и  отрицательные  (побудительные  и
тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление запечатления (импринтинга)
Приобретённые  формы  поведения Условные  рефлексы  и  торможение  рефлекса.
Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип.
Практическая работа «Перестройка динамического стереотипа»
Закономерности работы головного мозга
Центральное  торможение.  Безусловное  (врождённое)  и  условное  (приобретённое)
торможение. Явление доминанты. Закон взаимной индукции
Сложная  психическая  деятельность:  речь,  память,  мышление 
Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и
индивидуальном  развитии.  Внутренняя  и  внешняя  речь.  Познавательные  процессы.
Восприятие  и  впечатление.  Виды  и  процессы  памяти.  Особенности  запоминания.
Воображение. Мышление
Психологические особенности личности
Типы  темперамента.  Характер  личности  и  факторы,  влияющие  на  него.  Экстраверты  и
интроверты.  Интересы  и  склонности.  Способности.  Выбор  будущей  профессиональной
деятельности
Регуляция поведения
Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и тормозная функции воли.
Внушаемость  и  негативизм.  Эмоциональные  реакции,  эмоциональные  состояния  и
эмоциональные отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное
и произвольное внимание. Рассеянность внимания.
Практическая работа «Изучение внимания»
Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение
Стадии  работоспособности  (врабатывание,  устойчивая  работоспособность,  истощение).
Значение  и  состав  правильного  режима  дня,  активного  отдыха.  Сон  как  составляющая
суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для
человека. Гигиена сна
Вред  наркогенных  веществ. Примеры  наркогенных  веществ.  Причины  обращения
молодых  людей  к  наркогенным  веществам.  Процесс  привыкания  к  курению.  Влияние
курения  на  организм.  Опасность  привыкания  к  наркотикам  и  токсическим  веществам.
Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на организм.
Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме  «Поведение  человека  и  высшая  нервная
деятельность»
Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма 
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся
половым путём
Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. Созревание
половых  клеток  и  сопутствующие  процессы  в  организме.  Гигиена  внешних  половых
органов.  Причины  наследственных  заболеваний.  Врождённые  заболевания.  Заболевания,
передаваемые половым путём. СПИД
Развитие  организма человека Созревание  зародыша.  Закономерности  роста  и  развития
ребёнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический возраст.



Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме  «Половая  система.  Индивидуальное
развитие организма»
Повторение. Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье»

Учет рабочей программы воспитания 

Реализация воспитательного потенциала уроков биологии предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета  «Биология»  для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания
уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное  воздействие  на
личность  в  соответствии  с  воспитательным идеалом,  целью  и  задачами  воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов,  явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний  своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих
возможность  приобрести  опыт ведения  конструктивного  диалога;  групповой работы,
которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ №
95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй мировой войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;



8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

№
урока

Тема урока Количество
часов

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Введение. Организм человека. Общий обзор.  (5 часов)



1 Введение. Организм человека. Общий 
обзор.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863df188

2 Структура тела. Место человека в 
живой  природе.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863df354

3 Клетка, химический состав, 
жизнедеятельность

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863df354

4
Ткани.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863df4a8

5 Уровни организации жизни. Системы 
органов в организме. Нервная и 
гуморальная регуляция.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863df606

Опорно-двигательная система (9 часов)
6 Скелет. Строение и состав костей. 

Соединение костей.
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfdb8
7

Скелет головы и  туловища
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfc6e
8

Скелет конечностей.
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dff0c
9 Первая помощь при травмах скелета и 

мышц.
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e00ba
10

Типы мышц, их строение и значение.
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0682
11

Работа мышц.
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0682
12

Нарушение осанки. Плоскостопие.
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e098e
13

Развитие опорно-двигательной системы.
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0c36
14 Тренировочный эффект и способы его 

достижения
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e10b4
Кровеносная система (8 часов)

15
Внутренняя среда. Значение крови и ее 
состав.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e1398

16 Иммунитет.
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e15f0

17
Тканевая совместимость и переливание 
крови. Резус-фактор.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e15f0

18 Строение и работа сердца. Круги 
кровообращения

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e1712

19 Движение лимфы 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e1712

20 Движение крови по сосудам. Давление. 
Пульс 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e182a

21 Регуляция работы сердца и кровеносных 
сосудов

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e1942

22 Предупреждение заболеваний сердца и 
сосудов. Первая помощь при 
кровотечениях

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e1d70

Дыхательная система (7 часов)
23 Значение дыхания. Строение органов 

дыхания
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e20d6
24 Строение легких. Газообмен в легких и 

тканях
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e220c



25 Дыхательные движения 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e231a

26 Регуляция дыхания 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e25fe

27 Болезни органов дыхания. Гигиена 
дыхания. 

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e2aae

28 Первая помощь при поражении органов 
дыхания

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e2e64

29 Обобщение по теме «Дыхательная 
система»

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e2f9a

Пищеварительная система (7 часов)
30 Значение пищи и ее состав 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e30d0
31 Органы пищеварительной системы 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e30d0
32 Строение и значение зубов 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3422
33 Пищеварение в ротовой полости и в 

желудке
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3666
34 Пищеварение в кишечнике. Всасывание 

питательных веществ
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3792
35 Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания. Заболевания органов 
пищеварения

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e38a0

36 Обобщение по теме «Пищеварительная 
система»

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e39ae

Обмен веществ и энергии. Витамины  (3 часа)
37 Обменные процессы в организме 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76
38 Нормы питания 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76
39 Значение витаминов 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76
Мочевыделительная система (2 часа) Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e41ba
40 Строение и функции почек 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4084
41 Предупреждение заболевания почек. 

Питьевой режим
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4516
Кожа (3 часа)

42 Значение кожи, строение и функции 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e485e

43 Нарушения кожных покровов и их 
причины. Роль кожи в терморегуляции

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e4ec6

44 Обобщение по темам «Обмен веществ и 
энергии», «Мочевыделительная 
система», «Кожа»

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e4c50

Эндокринная система и  Нервная система  (6 часа)
45 Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4da4
46 Роль гормонов в обмене веществ, росте и

развитии
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4da4



47 Значение, строение и функционирование 
нервной системы

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e4fd4

48 Нейрогуморальная регуляция 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e50ec
https://m.edsoo.ru/863e51fa

49 Спинной мозг 1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e5416

50 Отделы головного мозга, их строение и 
функции

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e5538

Органы чувств. Анализаторы  (6 часа)
51 Функции органов чувств и анализаторов 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5646
52 Орган зрения, строение и функции. 

Заболевания и повреждения глаз
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5768
53 Орган слуха и равновесия 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e588a
54 Органы осязания и обоняния 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5ac4
55 Орган вкуса 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5ac4
56 Обобщение темы 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5bf0
Поведение и психика (8 часов)

57 Рефлексы 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e5d12

58 Врожденные формы поведения 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e600a

59 Приобретенные формы поведения 1 Библиотека ЦОК 

60 Закономерности работы головного мозга 1 Библиотека ЦОК 

61 Биологические ритмы: сон и его 
значение

1 Библиотека ЦОК 

62 Особенности ВНД человека. Речь и 
сознание. Познавательные процессы

1 Библиотека ЦОК 

63 Воля и эмоции. Внимание 1 Библиотека ЦОК 

64 Работоспособность. Режим дня. 1 Библиотека ЦОК 

Индивидуальное развитие организма (3 часов)
65 Половая система человека 1 Библиотека ЦОК 

66 Наследственные и врожденные 
заболевания. Болезни, передающиеся 
половым путем.

1 Библиотека ЦОК 

67 Внутриутробное развитие организма. 
Развитие после рождения

1 Библиотека ЦОК 

68 Обобщение по курсу «Человек и его 
здоровье»

1 Библиотека ЦОК 

ИТОГ
О

68





                                                                       

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Химия
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/классы/

Каримова Надежда Николаевна
/ФИО разработчика (ов) программы/

Класс                                                   8А,8Б,8В,8Г



Пояснительная записка

Цели изучения предмета химии в основной школе:
-  формирование  интеллектуально  развитой  личности,  готовой  к  самообразованию,
сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к
быстро меняющимся условиям жизни;
-  направленность  обучения  на  систематическое  приобщение  учащихся  к
самостоятельной  познавательной  деятельности,  научным  методам  познания,
формирующим мотивацию и развитие способностей к химии;
-  обеспечение  условий,  способствующих  приобретению  обучающимися  опыта
разнообразной  деятельности,  познания  и  самопознания,  ключевых  навыков
(ключевых  компетенций),  имеющих  универсальное  значение  для  различных  видов
деятельности;
-  формирование  умений  объяснять  и  оценивать  явления  окружающего  мира  на
основании знаний и опыта, полученных при изучении химии;
- формирование у обучающихся гуманистических отношений,  понимания ценности
химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и
трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной
среды;
- развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию
на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору
профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Учебным планом школы на изучение отведено 68 учебных часов — по 2 ч в неделю в
8  классе.

Планируемые результаты 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
Личностные результаты отражают:
Патриотического воспитания
1)  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;
Гражданского воспитания
2)  представления  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в
коллективе,  коммуникативной  компетентности  в  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской,  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 своё поведение и поступки своих товарищей с
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
Ценности научного познания
3)  мировоззренческих  представлений  о  веществе  и  химической  реакции,
соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для
понимания  сущности  научной  картины  мира;  представлений  об  основных
закономерностях  развития  природы,  взаимосвязях  человека  с  природной средой,  о
роли химии в познании этих закономерностей;
4)  познавательных  мотивов,  направленных  на  получение  новых знаний  по  химии,
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;
5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными
техническими средствами информационных технологий;
6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к
самообразованию,  проектной  и  исследовательской  деятельности,  к  осознанному
выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;
Формирования культуры здоровья
7)  осознания  ценности  жизни,  ответственного  отношения  к  своему  здоровью,
установки  на  здоровый образ  жизни,  осознания  последствий и неприятия  вредных
привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения
правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной
жизни;
Трудового воспитания
8) интереса 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,  осознанного  выбора  индивидуальной  траектории
продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии,
общественных интересов и потребностей; успешной  профессиональной деятельности
и  развития  необходимых  умений;  готовность  адаптироваться  в  профессиональной
среде;
Экологического воспитания
9)  экологически  целесообразного  отношения  к  природе  как  источнику  жизни  на
Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа
жизни,  ответственного  отношения  к  собственному  физическому  и  психическому
здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе
с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;
10) способности применять знания,  получаемые при изучении химии, для решения
задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической
культуры,
осознания  глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их  решения
посредством методов химии;



11)  экологического  мышления,  умения  руководствоваться  им  в  познавательной,
коммуникативной и социальной практике.
Метапредметные  результаты освоения  образовательной  программы  по  химии
отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том числе:
Базовыми логическими действиями
1)  умением  использовать  приёмы  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;
2) умением 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 учётом 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; предлагать критерии для
выявления  этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ
решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать
наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);
Базовыми исследовательскими действиями
3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а
также  в  качестве  основы  для  формирования  гипотезы  по  проверке  правильности
высказываемых  суждений;
4)  приобретение  опыта  по планированию,  организации и проведению ученических
экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать
его  результат,  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого
опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе;
Работой с информацией
5)  умением  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;
6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации
и  соответствующих  данных,  необходимых  для  выполнения  учебных  и
познавательных  задач  определённого  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;
7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской
деятельности  информацию  о  влиянии  промышленности,  сельского  хозяйства  и
транспорта на состояние окружающей природной среды;
Универсальными коммуникативными действиями
8)  умением  задавать  вопросы  (в  ходе  диалога  и/или  дискуссии)  по  существу
обсуждаемой  темы,  формулировать  свои  предложения  относительно  выполнения
предложенной задачи;
9) приобретение опыта презентации результатов выполнения
химического  эксперимента  (лабораторного  опыта,  лабораторной  работы  по
исследованию свойств веществ, учебного проекта);
10)  заинтересованность  в  совместной  со  сверстниками  познавательной  и
исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта
общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые
штурмы»,  координация  совместных  действий,  определение   критериев  по  оценке
качества выполненной работы и др.);
Универсальными регулятивными действиями
11)  умением  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 учётом получения новых знаний об
изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного
результата заявленной цели;
12)  умением  использовать  и  анализировать  контексты,  предлагаемые  в  условии
заданий.

            Предметные результаты: 
1) 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
объём, 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;
2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять
эти понятия при описании веществ и их превращений;
3)  использовать  химическую  символику  для  составления  формул  веществ  и
уравнений химических реакций;



4)  определять  валентность  атомов  элементов  в  бинарных  соединениях;  степень
окисления  элементов  в  бинарных  соединениях;  принадлежность  веществ  к
определённому классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная
и ионная) в неорганических соединениях;
5)  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);
6)  классифицировать  химические  элементы;  неорганические  вещества;  химические
реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);
7)  характеризовать  (описывать)  общие  химические  свойства  веществ  различных
классов,  подтверждая  описание  примерами  молекулярных  уравнений
соответствующих химических  реакций;
8)  прогнозировать  свойства  веществ  в  зависимости  от  их  качественного  состава;
возможности протекания химических превращений в различных условиях;
 9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую
долю  химического  элемента  по  формуле  соединения;  массовую  долю  вещества  в
растворе; проводить расчёты по уравнению химической реакции;
10) 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);
11)  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 определённой массовой долей растворённого вещества;  планировать и проводить
химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью
индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.)

Содержание учебного предмета

Раздел: 1 Первоначальные химические понятия
Предмет химии.  Роль химии в жизни человека.  Тела и вещества.  Физические

свойства  веществ.  Агрегатное  состояние  веществ.  Понятие  о  методах  познания  в
химии. Химия в системе наук. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей.



Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые
и  сложные  вещества.  Атомно-молекулярное  учение.  Химическая  формула.
Валентность  атомов  химических  элементов.  Закон  постоянства  состава  веществ.
Относительная  атомная  масса.  Относительная  молекулярная  масса.  Массовая  доля
химического элемента в соединении.

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки.  Закон
сохранения  массы  веществ.  Химические  уравнения.  Классификация  химических
реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический  эксперимент:  знакомство  с  химической  посудой,  с  правилами
работы  в  лаборатории  и  приёмами  обращения  с  лабораторным  оборудованием;
изучение  и  описание  физических  свойств  образцов  неорганических  веществ;
наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке,
кипение и конденсация  воды) и химических  (горение свечи,  прокаливание  медной
проволоки,  взаимодействие  мела  с  кислотой)   явлений,  наблюдение  и  описание
признаков  протекания  химических  реакций  (разложение  сахара,  взаимодействие
серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди(II) при нагревании,
взаимодействие  железа  с  раствором  соли  меди(II));  изучение  способов  разделения
смесей  (с  помощью  магнита,  фильтрование,  выпаривание,  дистилляция,
хроматография),  проведение  очистки  поваренной  соли;  наблюдение  и  описание
результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы; создание
моделей молекул (шаростержневых).

Раздел: 2  Важнейшие представители неорганических веществ
Воздух  —  смесь  газов.  Состав  воздуха.  Кислород  —  элемент  и  простое

вещество.  Нахождение  кислорода  в  природе,  физические  и  химические  свойства
(реакции горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в
лаборатории  и  промышленности.  Круговорот  кислорода  в  природе.  Озон  —
аллотропная  модификация  кислорода.  Тепловой  эффект  химической  реакции,
термохимические  уравнения,  экзо  и  эндотермические  реакции.  Топливо:  уголь  и
метан.  Загрязнение воздуха,  усиление парникового эффекта,  разрушение озонового
слоя.

Водород  —  элемент  и  простое  вещество.  Нахождение  водорода  в  природе,
физические и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты и соли.

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём
газов. Расчёты по химическим уравнениям.

Физические  свойства  воды. Вода как растворитель.  Растворы. Насыщенные и
ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде.  Массовая доля вещества в
растворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в жизни
человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка
природных вод.

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов:
солеобразующие  (основные,  кислотные,  амфотерные)  и  несолеобразующие.
Номенклатура  оксидов  (международная  и  тривиальная).  Физические  и  химические
свойства  оксидов.  Получение  оксидов.  Основания.  Классификация  оснований:



щёлочи  и  нерастворимые  основания.  Номенклатура  оснований  (международная  и
тривиальная). Физические и химические свойства оснований. Получение оснований.
Кислоты.  Классификация  кислот.  Номенклатура  кислот  (международная  и
тривиальная). Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н.
Н.  Бекетова.  Получение  кислот.  Соли.  Номенклатура  солей  (международная  и
тривиальная).  Физические  и  химические  свойства  солей.  Получение  солей.
Генетическая связь между классами неорганических соединений.

Химический эксперимент:  качественное  определение  содержания  кислорода в
воздухе;  получение,  собирание,  распознавание  и  изучение  свойств  кислорода;
наблюдение  взаимодействия  веществ  с  кислородом  и  условия  возникновения  и
прекращения  горения  (пожара);  ознакомление  с  образцами оксидов и описание  их
свойств; получение, собирание, распознавание и изуче ние  свойств  водорода
(горение);  взаимодействие  водорода  с  оксидом  меди(II)  (возможно  использование
видеоматериалов); наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование
особенностей  растворения  веществ  с  различной  растворимостью;  приготовление
растворов с определённой массовой долей растворённого вещества; взаимодействие
воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов);
определение  растворов  кислот  и  щелочей  с  помощью  индикаторов;  исследование
образцов  неорганических  веществ  различных  классов;  наблюдение  изменения
окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида
меди(II)  с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации;
получение нерастворимых оснований,
вытеснение  одного металла другим из раствора соли;  решение  экспериментальных
задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений».
Раздел: 3 Периодический закон и Периодическая система химических элементов

Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь.  Окислительно-
восстановительные реакции.

Первые  попытки  классификации  химических  элементов.  Понятие  о  группах
сходных  элементов  (щелочные  и  щелочноземельные  металлы,  галогены,  инертные
газы).  Элементы,  которые  образуют  амфотерные  оксиды  и  гидроксиды.
Периодический  закон.  Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы
химических  элементов  Д.  И.  Менделеева.  Периоды  и  группы.  Физический  смысл
порядкового номера, номеров периода и группы элемента.

Строение  атомов.  Состав  атомных  ядер.  Изотопы.  Электроны.  Строение
электронных  оболочек  атомов  первых  20  химических  элементов  Периодической
системы Д. И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению
в  Периодической  системе  Д.  И.  Менделеева.  Закономерности  изменения  радиуса
атомов химических элементов, металлических и неметаллических свойств по группам
и периодам. Значение Периодического закона и Периодической системы химических
элементов для развития науки и практики. Д. И. Менделеев — учёный и гражданин.

Химическая  связь.  Ковалентная  (полярная  и  неполярная)  связь.
Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь.



Степень  окисления.  Окислительно-восстановительные  реакции.  Процессы
окисления и восстановления. Окислители и восстановители.

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов;
взаимодействие  гидроксида  цинка  с  растворами  кислот  и  щелочей;  проведение
опытов,  иллюстрирующих  примеры  окислительно-восстановительных  реакций
(горение,
реакции разложения, соединения).

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков химии предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета  «Химия»)  для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,;  подбор  соответствующего
содержания уроков, заданий,   вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для
обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное  воздействие  на
личность  в  соответствии  с  воспитательным  идеалом,  целью и  задачами  воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов,  явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний  своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих
возможность  приобрести  опыт ведения  конструктивного  диалога;  групповой работы,
которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ №
95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День Байкала;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
16 сентября - Международный день охраны озонового слоя
17 сентября - День работников леса
18 сентября - Всемирный день мониторинга качества воды
21 сентября - Международный день мира; День нулевых выбросов (2008)



24 сентября - Бабье лето (Начало бабьего лета); Всемирный день рек
26 сентября - Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия;
Всемирный  день  здоровья  окружающей  среды  (впервые  отмечен  в  2011  году  в
Индонезии)
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
16 октября - Всемирный день здoрoвoгo питания
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
1 октября - Международный день Черного моря

        Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
10 ноября - Всемирный день науки
11 ноября - Международный день энергосбережения
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
21  ноября  -  День  «Используйте  меньше  материала»  (мероприятия  праздника
направлены на сохранение окружающей среды)
Декабрь
3 декабря, - Международный день борьбы против пестицидов
5 декабря - Международный день добровольцев во имя экономического и социального
развития (Всемирный день волонтеров)
8 декабря - Всемирный день климата
19 декабря - День вечнозеленых растений
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
28 января - День открытия Антарктиды
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;



18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
25 марта - Час Земли
Апрель:
2 апреля - День геолога
12 апреля: День космонавтики.
22 апреля - Всемирный день Матери-Земли
26  апреля  -  День  памяти  погибших  в  радиационных  авариях  и  катастрофах
(Международный день памяти о чернобыльской катастрофе)
28 апреля- Всемирный день охраны труда

Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
20 мая - Всемирный день метролога
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога)
6 июня - Международный день очистки водоёмов12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

Номер 
урока

Тема урока Количеств
о часов

Электронные цифровые 
образовательные ресурсы

1
Предмет химии. Роль химии в 
жизни человека. Тела и вещества

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d210c

2
Понятие о методах познания в 
химии

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d227e

3

Практическая работа № 1 
«Правила работы в лаборатории и 
приёмы обращения с 
лабораторным оборудованием»

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d23dc

4
Чистые вещества и смеси. 
Способы разделения смесей

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d26ca

https://m.edsoo.ru/ff0d26ca
https://m.edsoo.ru/ff0d23dc
https://m.edsoo.ru/ff0d227e
https://m.edsoo.ru/ff0d210c


5
Практическая работа № 2 
«Разделение смесей (на примере 
очистки поваренной соли)»

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d28c8

6 Атомы и молекулы 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d2a6c

7
Химические элементы. Знаки 
(символы) химических элементов

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d2be8

8 Простые и сложные вещества 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d2a6c

9 Атомно-молекулярное учение 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d2d50

10

Закон постоянства состава 
веществ. Химическая формула. 
Валентность атомов химических 
элементов

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d2eae

11
Относительная атомная масса. 
Относительная молекулярная 
масса

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d323c

12
Массовая доля химического 
элемента в соединении

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d350c

13
Количество вещества. Моль. 
Молярная масса

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d5230

14
Физические и химические 
явления. Химическая реакция

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d37fa

15
Признаки и условия протекания 
химических реакций

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d3a16

16
Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d3b88

17
Вычисления количества, массы 
вещества по уравнениям 
химических реакций

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d5708

18
Классификация химических 
реакций (соединения, разложения, 
замещения, обмена)

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d3f34

19
М. В. Ломоносов — учёный-
энциклопедист. Обобщение и 
систематизация знаний

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d40c4

20
Контрольная работа №1 по теме 
«Вещества и химические реакции»

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d4290

21
Воздух — смесь газов. Состав 
воздуха. Кислород — элемент и 
простое вещество. Озон

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d448e

22

Физические и химические 
свойства кислорода (реакции 
окисления, горение). Понятие об 
оксидах

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d4614

https://m.edsoo.ru/ff0d4614
https://m.edsoo.ru/ff0d448e
https://m.edsoo.ru/ff0d4290
https://m.edsoo.ru/ff0d40c4
https://m.edsoo.ru/ff0d3f34
https://m.edsoo.ru/ff0d5708
https://m.edsoo.ru/ff0d3b88
https://m.edsoo.ru/ff0d3a16
https://m.edsoo.ru/ff0d37fa
https://m.edsoo.ru/ff0d5230
https://m.edsoo.ru/ff0d350c
https://m.edsoo.ru/ff0d323c
https://m.edsoo.ru/ff0d2eae
https://m.edsoo.ru/ff0d2d50
https://m.edsoo.ru/ff0d2a6c
https://m.edsoo.ru/ff0d2be8
https://m.edsoo.ru/ff0d2a6c
https://m.edsoo.ru/ff0d28c8


23
Способы получения кислорода в 
лаборатории и промышленности. 
Применение кислорода1

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d497a

24

Тепловой эффект химич1еской 
реакции, понятие о 
термохимическом уравнении, 
экзо- и эндотермических реакциях

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d4790

25
Топливо (нефть, уголь и метан). 
Загрязнение воздуха, способы его 
предотвращения

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d4c4a

26
Практическая работа № 3 по теме 
«Получение и собирание 
кислорода, изучение его свойств»

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d4ae2

27
Водород — элемент и простое 
вещество. Нахождение в природе

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0

28
Физические и химические 
свойства водорода. Применение 
водорода

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0

29 Понятие о кислотах и солях 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d50d2

30
Способы получения водорода в 
лаборатории

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0

31
Практическая работа № 4 по теме 
«Получение и собирание водорода,
изучение его свойств»

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d4f42

32
Молярный объём газов. Закон 
Авогадро

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d542e

33
Вычисления объёма, количества 
вещества газа по его известному 
количеству вещества или объёму

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d55a0

34
Вычисления объёмов газов по 
уравнению реакции на основе 
закона объёмных отношений газов

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d5708

35
Физические и химические 
свойства воды

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d587a

36
Состав оснований. Понятие об 
индикаторах

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d59e2

37

Вода как растворитель. 
Насыщенные и ненасыщенные 
растворы. Массовая доля вещества
в растворе

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d5b40

38

Практическая работа № 5 по теме 
«Приготовление растворов с 
определённой массовой долей 
растворённого вещества»

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d5eba

39 Контрольная работа №2 по теме 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d5eba
https://m.edsoo.ru/ff0d5b40
https://m.edsoo.ru/ff0d59e2
https://m.edsoo.ru/ff0d587a
https://m.edsoo.ru/ff0d5708
https://m.edsoo.ru/ff0d55a0
https://m.edsoo.ru/ff0d542e
https://m.edsoo.ru/ff0d4f42
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0
https://m.edsoo.ru/ff0d50d2
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0
https://m.edsoo.ru/ff0d4dd0
https://m.edsoo.ru/ff0d4ae2
https://m.edsoo.ru/ff0d4c4a
https://m.edsoo.ru/ff0d4790
https://m.edsoo.ru/ff0d497a


«Кислород. Водород. Вода» https://m.edsoo.ru/ff0d6342

40
Оксиды: состав, классификация, 
номенклатура

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d664e

41
Получение и химические свойства 
кислотных, основных и 
амфотерных оксидов

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d664e

42
Основания: состав, 
классификация, номенклатура

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d67ca

43
Получение и химические свойства 
оснований

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d67ca

44
Кислоты: состав, классификация, 
номенклатура

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0dfee2

45
Получение и химические свойства 
кислот

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0dfee2

46
Соли (средние): номенклатура, 
способы получения, химические 
свойства

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00ad9474

47

Практическая работа № 6. 
Решение экспериментальных задач
по теме «Основные классы 
неорганических соединений»

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00ad9b7c

48
Генетическая связь между 
классами неорганических 
соединений

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00ad9a50

49
Обобщение и систематизация 
знаний

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2

50
Контрольная работа №3 по теме 
"Основные классы неорганических
соединений"

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00ad9e1a

51
Первые попытки классификации 
химических элементов. Понятие о 
группах сходных элементов

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00ad9ffa

52

Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов Д. И. 
Менделеева

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00ada52c

53 Периоды, группы, подгруппы 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00ada52c

54
Строение атомов. Состав атомных 
ядер. Изотопы

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00ada342

55
Строение электронных оболочек 
атомов элементов Периодической 
системы Д. И. Менделеева

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00ada6bc

56
Характеристика химического 
элемента по его положению в 
Периодической системе Д. И. 

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00ada824

https://m.edsoo.ru/00ada824
https://m.edsoo.ru/00ada6bc
https://m.edsoo.ru/00ada342
https://m.edsoo.ru/00ada52c
https://m.edsoo.ru/00ada52c
https://m.edsoo.ru/00ad9ffa
https://m.edsoo.ru/00ad9e1a
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2
https://m.edsoo.ru/00ad9a50
https://m.edsoo.ru/00ad9b7c
https://m.edsoo.ru/00ad9474
https://m.edsoo.ru/ff0dfee2
https://m.edsoo.ru/ff0dfee2
https://m.edsoo.ru/ff0d67ca
https://m.edsoo.ru/ff0d67ca
https://m.edsoo.ru/ff0d664e
https://m.edsoo.ru/ff0d664e
https://m.edsoo.ru/ff0d6342


Менделеева

57

Значение Периодического закона 
для развития науки и практики. Д. 
И. Менделеев — учёный, педагог 
и гражданин

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00ada96e

58
Электроотрицательность атомов 
химических элементов

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00adaab8

59 Ионная химическая связь 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00adac34

60
Ковалентная полярная химическая 
связь

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00adaab8

61
Ковалентная неполярная 
химическая связь

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00adaab9

62 Степень окисления 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00adae28

63
Окислительно-восстановительные 
реакции

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00adb076

64 Окислители и восстановители 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00adb076

65
Контрольная работа №4 по теме 
«Строение атома. Химическая 
связь»

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00adb486

66
Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00adb33c

67
Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2

68
Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff0d61c6

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

https://m.edsoo.ru/ff0d61c6
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2
https://m.edsoo.ru/00adb33c
https://m.edsoo.ru/00adb486
https://m.edsoo.ru/00adb076
https://m.edsoo.ru/00adb076
https://m.edsoo.ru/00adae28
https://m.edsoo.ru/00adaab9
https://m.edsoo.ru/00adaab8
https://m.edsoo.ru/00adac34
https://m.edsoo.ru/00adaab8
https://m.edsoo.ru/00ada96e




                  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Технология 
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/классы/

Кузьмичёва Наталья Васильевна.
/ФИО разработчика (ов) программы/

                    Класс                                                                               8А,8Б,8В,8 Г

                   

  



Пояснительная записка

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.

 На изучение учебного предмета «Технология» учебным планом школы отводится в
8 классе – 34 часа (1 час в неделю).

Планируемые 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 учёных;
2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:
готовность  к  активному  участию  в  обсуждении  общественно  значимых  и

этических  проблем,  связанных  с  современными  технологиями,  в  особенности
технологиями четвёртой 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  учётом
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. 
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.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть
познавательных универсальных учебных действий:
             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.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия
как часть познавательных универсальных учебных действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формировать 
запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации;

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 
опытным путём изучать свойства различных материалов;
овладевать  навыками  измерения  величин  с  помощью  измерительных

инструментов,  оценивать  погрешность  измерения,  уметь  осуществлять  арифметические
действия с приближёнными 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 её решения;



прогнозировать  поведение  технической  системы,  в  том  числе  с  учётом
синергетических эффектов.
У  обучающегося  будут  сформированы  умения  работать  с  информацией  как  часть
познавательных универсальных учебных действий:

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.
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных
универсальных учебных действий:

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;

проводить выбор и брать ответственность за решение.
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть
регулятивных универсальных учебных действий:
давать оценку ситуации и предлагать план её 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 её достижения.
У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как часть
регулятивных универсальных учебных действий:
признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта,

такое же право другого на подобные ошибки.
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.
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий:
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта;
понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности;
интерпретировать высказывания собеседника - участника совместной 

деятельности;
владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики;
распознавать некорректную аргументацию.



Предметные результаты освоения программы по технологии 
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 изучаемой
технологией.
Модуль «Производство и технологии».

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.
Модуль «Робототехника»

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.
Модуль «Компьютерная графика. Черчение».

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 чертёжных инструментов и

приспособлений  и  (или)  с  использованием  программного  обеспечения;  создавать  и
редактировать сложные ЗD-модели и сборочные чертежи.
Модуль «3-D моделирование, прототипирование, маркетирование»

К концу обучения в 8 классе:
разрабатывать  оригинальные  конструкции  с  использованием  ЗБ-моделей,

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

создавать ЗD-модели, используя программное обеспечение;
устанавливать  соответствие  модели объекту  и целям моделирования;  проводить

анализ  и  модернизацию  компьютерной  модели;  изготавливать  прототипы  с
использованием технологического оборудования (ЗD-принтер, лазерный гравёр и другие);

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; презентовать
изделие.



Содержание учебного предмета
 Модуль «Производство и технологии»

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 « Робототехника»
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.
Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор).

8 класс.
3 D-моделирование как технология создания визуальных моделей.
Графические  примитивы  в  ЗD-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 объёмной модели.
Инструменты для создания цифровой объёмной модели.
8 класс.
Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка.
Понятие «аддитивные технологии».
Технологическое оборудование для аддитивных технологий: ЗD-принтеры.
Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати.
Этапы  аддитивного  производства.  Правила  безопасного  пользования  ЗD-

принтером. Основные настройки для выполнения печати на ЗD-принтере.
Модуль «Компьютерная графика. Черчение».

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 ЗD-модели.



Дерево  модели.  Формообразование  детали.  Способы  редактирования  операции
формообразования и эскиза.

Учет рабочей программы воспитания

Реализация воспитательного потенциала уроков технологии предусматривает:
1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного

предмета «Технология» для формирования у обучающихся российских традицион-
ных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  историче-
ского сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего со-
держания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для
обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с ка-
лендарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулиру-
ющих познавательную мотивацию,  игровых методик,  дискуссий,  дающих возмож-
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критиче-
ского мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-
никами и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;



30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января:  День снятия блокады Ленинграда,  День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8 февраля:  День памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

№
раздела

Название раздела Количество 
 часов

1 Модуль «Производство и технологии» 5
2 Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 4
3 Модуль «3-D моделирование, прототипирование, 

макетирование».
11

4 Модуль «Робототехника». 14
ИТОГО 34



Тематическое планирование
Номер
урока

Тема урока Количество
часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Модуль «Производство и технологии». 5
1 Управление производством и 

технологии.
1 https://ykt-

s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf  §1

2 Производство и его виды. 1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

3 Рынок труда. 1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

4 Функции рынка труда. 1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

5 Мир профессий. 1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

Модуль «Компьютерная графика. 
Черчение».

4

6 Технология построения 
трехмерных моделей и чертежей 
в САПР.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

7 Создание трехмерной модели в 
САПР.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

8 Технология построения чертежа 
в САПР на основе трехмерной 
модели.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

9 Технология построения чертежа 
в САПР на основе трехмерной 
модели.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

Модуль «3- D моделирование, 
прототипирование, макетирование».

11

10 Прототипирование. 3D-
моделирование как технология 
создания трехмерных моделей.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf §57

11 Прототипирование 1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/

https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf


1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

12 Изготовление прототипов с 
использованием 
технологического оборудования.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

13 Проектирование и изготовление 
прототипов реальных объектов с 
помощью 3D-принтера.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

14 Изготовление прототипов с 
использованием 
технологического оборудования.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

15 Изготовление прототипов с 
использованием 
технологического оборудования.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

16 Использование прототипов с 
использованием 
технологического оборудования.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

17 Снятие готовых деталей со стола. 1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

18 Контроль качества и 
постобработка распечатанных 
деталей.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

19 Анализ и самоанализ результатов
проектной деятельности.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

20 Профессии, связанные с 
использованием прототипов.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf §41

Модуль «Робототехника». 14
21 Автоматизация производства 1 https://ykt-

s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf §50

22 Беспилотные воздушные суда 1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

23 Подводные робототехнические 
системы

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

24 Основы проектной деятельности. 1 https://ykt-
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Проект по робототехнике s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

25 Сферы применения 
робототехники.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

26 Определение направления 
проектной работы.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

27 Варианты реализации проекта. 1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

28 Уровень решаемых проблем. 1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

29 Методы поиска идей для 
проекта.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

30 Программирование роботов в 
среде конкретного языка 
программирования.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

31 Основные инструменты и 
команды программирования 
роботов.

1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

32 Выполнение проекта. 1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

33 Подготовка проекта к защите. 1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

34 Мир профессий. 1 https://ykt-
s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/
1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16
f2fb8ea964f39366e.pdf

34

https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf
https://ykt-s24.obr.sakha.gov.ru/uploads/1109/2ce3a3b0fa21ceffcf79a16f2fb8ea964f39366e.pdf


    

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Технология 
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/класс/

Заочинский Михаил Сергеевич
/ФИО разработчика программы/

               

                                      Классы                                                                             8А, 8Б, 8В, 8Г



Пояснительная записка

Основной  целью освоения  предметной  области  «Технология»  является
формирование  технологической  грамотности,  глобальных  компетенций,  творческого
мышления,  необходимых  для  перехода  к  новым  приоритетам  научно-технологического
развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются:
‒ овладение  знаниями,  умениями  и  опытом  деятельности  в  предметной  области

«Технология»  как  необходимым  компонентом  общей  культуры  человека  цифрового
социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями;

‒ 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, а также 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.

Программа  составлена  с  учетом  количества  часов,  отводимого  на  изучение  предмета
«Технология»  учебным планом школы:  в  8  классах  по 1  учебному часу  в  неделю при 34
учебных неделях.

Планируемые результаты

Личностные результаты
Патриотическое воспитание:
‒ проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и

технологии;
‒ ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.
Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
‒ готовность  к  активному  участию  в  обсуждении  общественно  значимых  и

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями
четвёртой 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.

Эстетическое воспитание:
‒ 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.

Ценности научного познания и практической деятельности:
‒ осознание ценности науки как фундамента технологий;
‒ развитие  интереса  к  исследовательской  деятельности,  реализации  на  практике

достижений науки.
Формирование 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.
Трудовое воспитание:
‒ 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  учётом

личных и общественных интересов, потребностей;
‒ ориентация  на  достижение  выдающихся  результатов  в  профессиональной

деятельности.
Экологическое воспитание:
‒ воспитание  бережного  отношения  к  окружающей  среде,  понимание

необходимости соблюдения баланса между природой
‒ и техносферой;
‒ осознание пределов преобразовательной деятельности человека.
Предметные  результаты  освоения  содержания  модуля  «Производство  и

технологии» 
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 «Робототехника» 
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 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 чертёжных инструментов и

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 
‒ создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 
Предметные  результаты  освоения  содержания  модуля  «3D-моделирование,

прототипирование, макетирование»
 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 гравёр и другие); 
‒ модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 
‒ презентовать изделие. 
‒

Содержание учебного предмета

Модуль «Производство и технологии» 
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 «Робототехника»
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.
Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор).
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»
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 объёмной модели. 
Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 
Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
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.
Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков технологии предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета «Технология» для формирования у обучающихся российских традиционных
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического со-
знания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания
уроков,  заданий,  вспомогательных материалов,  проблемных ситуаций для обсужде-
ний;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с ка-
лендарным планом воспитательной работы;



4. Выбор методов, методик,  технологий,  оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, це-
левыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов,  явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний  своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных,  стимулиру-
ющих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих  возмож-
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая
учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию критиче-
ского мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-
никами и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября:  День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом;
8  сентября:  Международный день  распространения  грамотности  (История  развития
подводной робототехники в России).
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя (Мир профессий)
25 октября: Международный день школьных библиотек (Рынок труда);
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.



Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема урока Количес
тво

часов

Электронные
цифровые

образовательные
ресурсы

Модуль 1. Производство и технологии 5

1. Управление и организация. Задачи и уровни 
управления

1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/

WCHXq 
2. Общие принципы управления. Самоуправляемые 

системы
1 Библиотека ЦОК

https://goo.su/
YRQEkkz 

3. Рынок труда. Функции рынка труда 1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/

AAeKM 
4. Мир профессий. Классификация профессий. 

Профессия, квалификация и компетентность
1 Библиотека ЦОК

https://goo.su/8Tkpd
WE

5. Трудовые ресурсы. Профессия. Квалификация и 
компетенции работника на рынке труда

1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/HFZ1

Z8
Модуль 2. Компьютерная графика. Черчение 4

6. Применение программного обеспечения для 
создания проектной документации: моделей 
объектов и их чертежей

1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/xL4Sb



7. Создание документов, виды документов 1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/CQmz

8DO
8. Технология построения чертежа в САПР на основе 

трехмерной модели
1 Библиотека ЦОК

https://goo.su/1RUdh
9. Основная надпись. Создание, редактирование и 

трансформация графических объектов
1 Библиотека

ЦОКhttps://goo.su/t
XRzkd

Модуль 3. 3D-моделирование, прототипирование, 
макетирование

11

10. Прототипирование. Сферы применения. Понятие 
«прототипирование».

1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/

OBmUDSe
11. Виды прототипов. Моделирование сложных 3D-

моделей с помощью 3D-редакторов по алгоритму
1 Библиотека ЦОК

https://goo.su/7AiTk
12. Графические примитивы в 3D-моделировании 1 Библиотека ЦОК

https://goo.su/cxG0

13. Операции над примитивами 1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/SVzm

C
14. Виды прототипов: промышленные, архитектурные,

транспортные, товарные
1 Библиотека ЦОК

https://goo.su/
OBmUDSe

15. Создание цифровой объёмной модели 1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/e0t5E0

16. Инструменты для создания цифровой объёмной 
модели

1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/

Let03R
17. Классификация 3D-принтеров по конструкции и по

назначению
1 Библиотека ЦОК

https://goo.su/N5DH
18. Изготовление прототипов с использованием с 

использованием технологического оборудования 
(3D-принтер, лазерный гравер и др.)

1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/UJ3R

19. 3D-сканер, устройство, использование. Понятия 
«3D-сканирование», «режим сканирования», 
«баланс белого», «прототип», «скульптинг», 
«режим правки», «массивы», «рендеринг»

1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/tJ5v

20. Проектирование прототипов реальных объектов с 
помощью 3D-сканера

1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/I98IB

Модуль 4. Робототехника 14 Библиотека ЦОК

21. Автоматизация производства. Основные принципы
теории автоматического управления и 
регулирования

1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/

axFA7A
22. Промышленная робототехника. Классификация 

промышленных роботов
1 Библиотека ЦОК

https://goo.su/
eOuHZb2

23. История развития беспилотного авиастроения 1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/zSu35

Fv



24. Классификация беспилотных воздушных судов 1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/

mmqqr2
25. Виды мультикоптеров. Применение беспилотных 

воздушных судов
1 Библиотека ЦОК

https://goo.su/CFez5
r

26. Конструкция беспилотного воздушного судна 1 Библиотека
ЦОКhttps://goo.su/U

MTUu
27. Беспроводное управление роботом 1 Библиотека ЦОК

https://goo.su/PIEQ
28. Основы проектной деятельности. Проект по 

робототехнике
1 Библиотека ЦОК

https://goo.su/
4PvQTZs

29. Сферы применения робототехники 1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/sktAoJ

N
30. Необитаемые подводные аппараты 1 Библиотека ЦОК

https://goo.su/
3vkOs8G

31. История развития подводной робототехники в 
России

1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/

zDDUCQ2
32. Классификация необитаемых подводных аппаратов 1 Библиотека ЦОК

https://goo.su/524mL
DY

33. Варианты реализации учебного проекта по модулю
«Робототехника»

1 Библиотека ЦОК
https://goo.su/Zfjb8i

g
34. Проект по модулю «Робототехника» 1 Библиотека ЦОК

Общее количество часов по программе 34



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Физическая культура
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/класс/

Серебренников Алексей Дмитриевич
/ФИО разработчика программы/

        Классы                                                                  8Г

 



Пояснительная записка

Цель  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  надёжности  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  её  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,
лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки),  спортивные игры,
плавание.  Инвариантные  модули  в  своём  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».

Программа  составлена  с  учетом  количества  часов,  отводимого  на  изучение  предмета
«Физическая культура» учебным планом школы: в 8 классах по 2 учебных часа в неделю при
34 учебных неделях. 

Планируемые результаты

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 своё 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 учётом 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 её 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 определённых 
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 её 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 своё право и право других на ошибку, право на её 
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 приёмы 
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 вперёд 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);

выполнять  технические  элементы  плавания  кролем  на  груди  в  согласовании  с
дыханием;

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки
с учётом 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  подъёма  стопы,  тактические  действия  игроков  в  нападении  и  защите,
использование  разученных  технических  и  тактических  действий  в  условиях  игровой
деятельности).



Содержание учебного предмета

Раздел 1. Знания о физической культуре. (2 часа)

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие.

Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость.

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности. (3 часа)

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 учёта индивидуальных особенностей при составлении планов

самостоятельных тренировочных занятий

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. (3 часа)

Профилактика  перенапряжения систем организма  средствами оздоровительной физической культуры:  упражнения мышечной релаксации и  регулирования

вегетативной нервной системы, профилактики общего утомления и остроты зрения..

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность.

Модуль «Гимнастика». (6 часов)

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 вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на

базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки).

Модуль «Лёгкая атлетика». (10 часов)

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 лёгкой атлетики.

Модуль «Зимние виды спорта». (10 часов)

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, подъёмах, торможении.

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. (7 часов)

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 приёмов.

Модуль «Спортивные игры». Волейбол. (7 часов)

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 приёмов.

Модуль «Спортивные игры». Футбол. (5 часов) 



Удар  по  мячу  с  разбега  внутренней  частью  подъёма  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  приёмов  (девушки).  Игровая

деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (юноши). 

Совершенствование  техники  ранее  разученных  гимнастических  и  акробатических  упражнений,  упражнений  лёгкой  атлетики  и  зимних  видов  спорта,

технических действий спортивных игр.

Модуль «Спорт». (15 часов)

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.



№ п/п Наименование разделов и тем 
программы

Всего

1.1 Знания о физической культуре 2

Итого по разделу 2

2.1 Способы самостоятельной деятельности 3

Итого по разделу 3

1.1
Физкультурно-оздоровительная 
деятельность

3

Итого по разделу 3

2.1 Гимнастика (модуль "Гимнастика") 6

2.2
Лёгкая атлетика (модуль "Легкая 
атлетика")

10

2.3
Зимние виды спорта (модуль "Зимние 
виды спорта")

10

2.4
Спортивные игры. Баскетбол (модуль 
"Спортивные игры")

7

2.5
Спортивные игры. Волейбол (модуль 
"Спортивные игры")

7

2.6
Спортивные игры. Футбол (модуль 
"Спортивные игры")

5

2.7
Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО (модуль 
"Спорт")

15

Итого по разделу 60

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68

 

Учёт рабочей программы воспитания



Реализация воспитательного потенциала уроков физической культуры предусматривает:
1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного

предмета  «Физическая  культура»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное  воздействие  на
личность  в  соответствии  с  воспитательным  идеалом,  целью и  задачами  воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов,  явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний  своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих
возможность  приобрести  опыт ведения  конструктивного  диалога;  групповой работы,
которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ №
95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:

3 сентября: День окончания Второй мировой войны (Проведение военно-спортивной
игры)

1 октября – Международный день музыки (Проведение разминки под танцевальную
музыку)

4  октября –  день  защиты  животных  (Просмотр  фильма  про  самых  быстрых
хищников)

22 октября – День отца (Запись физкульт поздравления для отцов)
26 ноября – День матери (Запись физкульт поздравления для матерей)
30 ноября – День Государственного герба Российской Федерации (Соревнование по

мини-футболу)
12 апреля -  День космонавтики (Просмотр фильма про известных космонавтов)
9 мая - День Победы (Майская эстафета)

Тематическое планирование

Номер Тема крока Всего Электронные цифровые 



урока образовательные ресурсы

1
Физическая культура в 
современном обществе

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

2 Бег на короткие дистанции 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

3

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Бег на 
30м и 60м

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

4

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: 
Челночный бег 3*10м

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

5 Бег на средние дистанции 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

6
Правила проведения 
соревнований по сдаче 
норм комплекса ГТО

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

7 Бег на длинные дистанции 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

8

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Бег на 
1500м или 2000м

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

9

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Кросс на 
3 км

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

10 Прыжки в длину с разбега 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

11

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Прыжок в
длину с места толчком 
двумя ногами

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

12
Всестороннее и 
гармоничное физическое 
развитие

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

13
Адаптивная и лечебная 
физическая культура

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

14
Коррекция нарушения 
осанки

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

15
Коррекция избыточной 
массы тела

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

16 Правила проведения 
самостоятельных занятий 

1 www.edu.ru www.school.edu.ru



при коррекции осанки и 
телосложения

17
Составление планов для 
самостоятельных занятий

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

18
Способы учёта 
индивидуальных 
особенностей

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

19
Повороты с мячом на 
месте

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

20
Передача мяча одной 
рукой от плеча и снизу

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

21
Передача мяча одной 
рукой снизу

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

22
Передача мяча одной 
рукой снизу

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

23
Бросок мяча в корзину 
двумя руками в прыжке

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

24
Бросок мяча в корзину 
одной рукой в прыжке

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

25
Бросок мяча в корзину 
одной рукой в прыжке

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

26
Упражнения для 
профилактики утомления

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

27
Дыхательная и зрительная
гимнастика

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

28
Акробатические 
комбинации

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

29
Гимнастическая 
комбинация на 
гимнастическом бревне

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

30
Гимнастическая 
комбинация на 
перекладине

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

31
Вольные упражнения на 
базе ритмической 
гимнастики

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

32
Техника передвижения на 
лыжах одновременным 
бесшажным ходом

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

33
Техника передвижения на 
лыжах одновременным 
бесшажным ходом

1 www.edu.ru www.school.edu.ru



34
Способы преодоления 
естественных препятствий
на лыжах

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

35
Способы преодоления 
естественных препятствий
на лыжах

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

36
Торможение боковым 
скольжением

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

37
Торможение боковым 
скольжением

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

38
Переход с одного 
лыжного хода на другой

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

39
Переход с одного 
лыжного хода на другой

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

40

Лыжная подготовка в 
передвижениях на лыжах, 
при спусках, подъёмах, 
торможении

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

41

Лыжная подготовка в 
передвижениях на лыжах, 
при спусках, подъёмах, 
торможении

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

42

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Бег на 
лыжах 2 км или 3 км

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

43 Прямой нападающий удар 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

44 Прямой нападающий удар 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

45
Индивидуальное 
блокирование мяча в 
прыжке с места

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

46
Тактические действия в 
защите

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

47
Тактические действия в 
нападении

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

48

Игровая деятельность с 
использованием 
разученных технических 
приёмов

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

49 Игровая деятельность с 
использованием 
разученных технических 

1 www.edu.ru www.school.edu.ru



приёмов

50
Удар по мячу с разбега 
внутренней частью 
подъёма стопы

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

51
Остановка мяча 
внутренней стороной 
стопы

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

52
Правила игры в мини-
футбол

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

53
Игровая деятельность по 
правилам классического 
футбола

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

54
Игровая деятельность по 
правилам классического 
футбола

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

55

История ВФСК ГТО, 
возрождение ГТО. 
Правила выполнения 
спортивных нормативов 4-
5 ступени. Правила ТБ. 
Первая помощь при 
травмах

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

56

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: 
Подтягивание из виса на 
высокой перекладине – 
мальчики. Сгибание и 
разгибание рук в упоре 
лежа на полу

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

57

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: 
Подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине 90см

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

58

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Наклон 
вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

59 Правила и техника 
выполнения норматива 

1 www.edu.ru www.school.edu.ru



комплекса ГТО: 
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине

60

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Метание 
мяча весом 150г

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

61

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Стрельба 
(пневматика или 
электронное оружие)

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

62

Правила и техника 
выполнения норматива 
комплекса ГТО: Плавание 
50м

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

63 Бег на короткие дистанции 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

64 Бег на длинные дистанции 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

65 Прыжки в длину с разбега 1 www.edu.ru www.school.edu.ru

66
Прыжок в длину с разбега 
способом «прогнувшись»

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

67

Самостоятельная 
подготовка к выполнению 
нормативных требований 
комплекса ГТО

1 www.edu.ru www.school.edu.ru

68

Фестиваль «Мы сдадим 
ГТО». (сдача норм ГТО с 
соблюдением правил и 
техники выполнения 
испытаний (тестов) 4-5 
ступени

1 www.edu.ru www.school.edu.ru



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Основы безопасности жизнедеятельности
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

8
/классы/

Давыдова Лариса Николаевна
/ФИО разработчика программы/

                                     

                                  

                                      Класс                                            8А, 8Б, 8В, 8Г



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЦЕЛЬ  ИЗУЧЕНИЯ:  формирование  у  обучающихся  базового  уровня  культуры
безопасности  жизнедеятельности  в  соответствии  с  современными  потребностями
личности, общества и государства, что предполагает:

 способность  построения  модели  индивидуального  безопасного  поведения  на
основе  понимания  необходимости  ведения  здорового  образа  жизни,  причин,
механизмов  возникновения  и  возможных  последствий  различных  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций,  знаний  и  умений  применять  необходимые  средства  и
приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;

 сформированность  активной  жизненной  позиции,  осознанное  понимание
значимости личного безопасного поведения в  интересах  безопасности  личности,
общества и государства;

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера.

изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8-9 классе по 1
часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной
деятельности  в  соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и
духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами
поведения.  Способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,
формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально
значимых  качествах,  которые  выражаются  прежде  всего  в  готовности  обучающихся  к
саморазвитию,  самостоятельности,  инициативе  и  личностному  самоопределению;
осмысленному  ведению  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  соблюдению  правил
экологического  поведения;  к  целенаправленной  социально  значимой  деятельности;
принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,  к
окружающим людям и к жизни в целом.

Личностные результаты,  формируемые в  ходе изучения  учебного  предмета  ОБЖ,
должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой  позитивных
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе.

1. Патриотическое воспитание:
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;

формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  ответственного  отношения  к
выполнению конституционного долга – защите Отечества.

2. Гражданское воспитание:



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  школьном
самоуправлении;  готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  (волонтёрство,
помощь людям, нуждающимся в ней);

сформированность  активной  жизненной  позиции,  умений  и  навыков  личного
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;

понимание  и  признание  особой  роли  России  в  обеспечении  государственной  и
международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества
в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;

знание  и  понимание  роли  государства  в  противодействии  основным  вызовам
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических
средств,  неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации,  формирование
веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми.

3. Духовно-нравственное воспитание:
ориентация  на  моральные ценности  и  нормы в  ситуациях  нравственного  выбора;

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других
людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий
поступков;  активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и  ответственность
личности в условиях индивидуального и общественного пространства;

развитие  ответственного  отношения  к  ведению  здорового  образа  жизни,
исключающего  употребление  наркотиков,  алкоголя,  курения  и  нанесение  иного  вреда
собственному здоровью и здоровью окружающих;

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения
к личной безопасности и безопасности других людей.

4. Эстетическое воспитание:
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить

и создавать прекрасное в повседневной жизни;
понимание  взаимозависимости  счастливого  юношества  и  безопасного  личного

поведения в повседневной жизни.

5. 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  основными  навыками
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков
и  стремление  совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и  коллективного
благополучия;

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов
возникновения  и  последствий  распространённых  видов  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые



условия,  дорожное  движение,  общественные  места  и  социум,  природа,
коммуникационные связи и каналы);

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью
оценивать  и  прогнозировать  неблагоприятные  факторы  обстановки  и  принимать
обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и
возможностей.

6. Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для
безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;

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  осмысливая
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,  уметь  управлять

собственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого

же права другого человека.

7. Трудовое воспитание:
установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,

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;  готовность  адаптироваться  в профессиональной среде;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение
индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и
общественных интересов и потребностей;

укрепление  ответственного  отношения  к  учёбе,  способности  применять  меры  и
средства  индивидуальной  защиты,  приёмы  рационального  и  безопасного  поведения  в
опасных и чрезвычайных ситуациях;

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания,
остановке  дыхания,  наружных  кровотечениях,  попадании  инородных  тел  в  верхние
дыхательные  пути,  травмах  различных  областей  тела,  ожогах,  отморожениях,
отравлениях;

установка  на  овладение  знаниями  и  умениями  предупреждения  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций,  во  время  пребывания  в  различных  средах  (в  помещении,  на
улице,  на  природе,  в  общественных  местах  и  на  массовых  мероприятиях,  при
коммуникации, при воздействии рисков культурной среды).

8. Экологическое воспитание:
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;  готовность  к  участию  в практической  деятельности  экологической
направленности;

освоение  основ  экологической  культуры,  методов  проектирования  собственной
безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ,
должны отражать:

Овладение универсальными познавательными действиями. 
1. Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и

сравнения, критерии проводимого анализа;
с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в

рассматриваемых  фактах,  данных и  наблюдениях;  предлагать  критерии  для  выявления
закономерностей и противоречий;

выявлять дефициты 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  учётом  самостоятельно
выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
формулировать  проблемные  вопросы,  отражающие  несоответствие  между

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной
жизни;

обобщать,  анализировать  и  оценивать  получаемую  информацию,  выдвигать
гипотезы,  аргументировать  свою  точку  зрения,  делать  обоснованные  выводы  по
результатам исследования;

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного
объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;

прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 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  учётом  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  надёжность  информации по критериям,  предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение  системой  универсальных  познавательных  действий  обеспечивает

сформированность когнитивных навыков обучающихся.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями.
Общение:
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи,  выражать

эмоции  в  соответствии  с  форматом  и  целями  общения,  определять  предпосылки
возникновения  конфликтных  ситуаций  и  выстраивать  грамотное  общение  для  их
смягчения;

распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных
знаков  и  намерения  других,  уважительно,  в  корректной  форме  формулировать  свои
взгляды;

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной
задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;

публично  представлять  результаты  решения  учебной  задачи,  самостоятельно
выбирать  наиболее  целесообразный  формат  выступления  и  готовить  различные
презентационные материалы.

Совместная деятельность (сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении конкретной учебной задачи;
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат
совместной  работы,  подчиняться,  выделять  общую  точку  зрения,  договариваться  о
результатах);

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли
нахождение  общего  решения,  оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по
заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять
готовность к предоставлению отчёта перед группой.

Овладение  системой  универсальных  коммуникативных  действий  обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.
Самоорганизация:
выявлять  проблемные  вопросы,  требующие  решения  в  жизненных  и  учебных

ситуациях;
аргументированно  определять  оптимальный  вариант  принятия  решений,

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи
с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов;

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при
необходимости  корректировать  предложенный  алгоритм,  брать  ответственность  за
принятое решение.

Самоконтроль (рефлексия):
давать  адекватную  оценку  ситуации,  предвидеть  трудности,  которые  могут

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе
новых обстоятельств;

объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;



оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и

анализировать их причины;
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 право на ошибку

свою и чужую;
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает

формирование  смысловых  установок  личности  (внутренняя  позиция  личности)  и
жизненных  навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,  устойчивого
поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:
сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных

знаний  и  умений,  системного  и  комплексного  понимания  значимости  безопасного
поведения  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  для  личности,  общества  и
государства;

сформированность  социально  ответственного  отношения  к  ведению  здорового
образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения
иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;

сформированность  активной  жизненной  позиции,  умений  и  навыков  личного
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;

понимание  и  признание  особой  роли  России  в  обеспечении  государственной  и
международной  безопасности,  обороны  страны,  в противодействии  основным  вызовам
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических
средств;

сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к
выполнению конституционного долга – защите Отечества;

знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;

понимание  причин,  механизмов  возникновения  и  последствий  распространённых
видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания
в  различных  средах  (бытовые  условия,  дорожное  движение,  общественные  места  и
социум, природа, коммуникационные связи и каналы);

овладение  знаниями  и  умениями  применять  меры  и  средства  индивидуальной
защиты,  приёмы  рационального  и  безопасного  поведения  в опасных  и  чрезвычайных
ситуациях;

освоение  основ  медицинских  знаний  и  владение  умениями  оказывать  первую
помощь  пострадавшим  при  потере  сознания,  остановке  дыхания,  наружных
кровотечениях,  попадании  инородных  тел  в  верхние  дыхательные  пути,  травмах
различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;

умение  оценивать  и  прогнозировать  неблагоприятные  факторы  обстановки  и
принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных
условий и возможностей;

освоение  основ  экологической  культуры,  методов  проектирования  собственной
безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания;



овладение  знаниями  и  умениями  предупреждения  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций  во  время  пребывания  в  различных  средах  (бытовые  условия,  дорожное
движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы).

Распределение  предметных  результатов,  формируемых  в  ходе  изучения  учебного
предмета ОБЖ, по учебным модулям:

Модуль  №  1  «Культура  безопасности  жизнедеятельности  в  современном
обществе»:

объяснять  понятия  опасной  и  чрезвычайной  ситуации,  анализировать,  в  чём  их
сходство  и  различия  (виды  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе  террористического
характера);

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по
возможности избегать, действовать в опасных ситуациях);

приводить  примеры угрозы физическому,  психическому здоровью человека и/или
нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства;

классифицировать  источники  опасности  и  факторы  опасности  (природные,
физические,  биологические,  химические,  психологические,  социальные  источники
опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том
числе техногенного происхождения;

раскрывать общие принципы безопасного поведения.
Модуль № 2 «Безопасность в быту»:
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;
классифицировать  источники  опасности  в  быту  (пожароопасные  предметы,

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);
знать  права,  обязанности  и  ответственность  граждан  в  области  пожарной

безопасности;
соблюдать  правила  безопасного  поведения,  позволяющие  предупредить

возникновение опасных ситуаций в быту;
распознавать ситуации криминального характера;
знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения;
безопасно  действовать  при  возникновении  аварийных  ситуаций  техногенного

происхождения  в  коммунальных  системах  жизнеобеспечения  (водо-  и  газоснабжение,
канализация, электроэнергетические и тепловые сети);

безопасно действовать в ситуациях криминального характера;
безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе

правильно использовать первичные средства пожаротушения.
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:
классифицировать  виды  опасностей  на  транспорте  (наземный,  подземный,

железнодорожный, водный, воздушный);
соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира,

водителя велосипеда и иных средств передвижения;
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том

числе техногенного происхождения;
распознавать  и  характеризовать  ситуации  криминогенного  и  антиобщественного

характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия);
соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в

толпе);
знать правила информирования экстренных служб;
безопасно  действовать  при  обнаружении  в  общественных  местах  бесхозных

(потенциально опасных) вещей и предметов;
эвакуироваться из общественных мест и зданий;



безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных
местах;

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе
при захвате и освобождении заложников;

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера.
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:
соблюдать правила безопасного поведения на природе;
объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года;
характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;
безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая

вероятность  потери  ориентиров  (риска  заблудиться),  встречи  с  дикими  животными,
опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;

знать и применять способы подачи сигнала о помощи.
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:
раскрывать  смысл  понятий  здоровья  (физического  и  психического)  и  здорового

образа жизни;
характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;
раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок,

режима  труда  и  отдыха,  питания,  психического  здоровья  и  психологического
благополучия);

сформировать  негативное  отношение  к  вредным  привычкам  (табакокурение,
алкоголизм, наркомания, игровая зависимость);

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний;
безопасно  действовать  в  случае  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии);
характеризовать  основные мероприятия,  проводимые в Российской Федерации по

обеспечению  безопасности  населения  при  угрозе  и  во  время  чрезвычайных  ситуаций
биолого- социального характера;

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях.
Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:
приводить  примеры  манипуляций  (в  том  числе  в  целях  вовлечения  в

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и
формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности)
и способов противостоять манипуляциям;

соблюдать  правила  коммуникации  с  незнакомыми  людьми  (в том  числе  с
подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);

соблюдать  правила  безопасного  и  комфортного  существования  со  знакомыми
людьми  и  в  различных  группах,  в  том  числе  в  семье,  классе,  коллективе
кружка/секции/спортивной команды, группе друзей;

распознавать  опасности  и  соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  практике
современных молодёжных увлечений.

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:
приводить примеры информационных и компьютерных угроз;
характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет

(далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в
экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества);

владеть принципами безопасного использования Интернета;
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;
характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании

Интернета  (например:  мошенничество,  игромания,  деструктивные  сообщества  в
социальных сетях).

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:



объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;
сформировать  негативное  отношение  к  экстремистской  и  террористической

деятельности;
объяснять  организационные  основы  системы  противодействия  терроризму  и

экстремизму в Российской Федерации;
распознавать  ситуации  угрозы  террористического  акта  в  доме,  в  общественном

месте;
безопасно  действовать  при  обнаружении  в  общественных  местах  бесхозных  (или

опасных) вещей и предметов;
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе

при захвате и освобождении заложников.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Модуль  №  1  «Культура  безопасности  жизнедеятельности  в  современном
обществе»:

цель  и  задачи  учебного  предмета  ОБЖ,  его  ключевые  понятия  и  значение  для
человека;

смысл  понятий  «опасность»,  «безопасность»,  «риск»,  «культура  безопасности
жизнедеятельности»;

источники и факторы опасности, их классификация;
общие принципы безопасного поведения;
виды  чрезвычайных  ситуаций,  сходство  и  различия  опасной,  экстремальной  и

чрезвычайной ситуаций;
уровни взаимодействия человека и окружающей среды;
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.

Модуль № 2 «Безопасность в быту»:
основные источники опасности в быту и их классификация;
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;
бытовые  отравления  и  причины  их  возникновения,  классификация  ядовитых

веществ и их опасности;
признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;
правила комплектования и хранения домашней аптечки;
бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой

помощи;
правила  обращения  с  газовыми и  электрическими  приборами,  приёмы и  правила

оказания первой помощи;
правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;
пожар и факторы его развития;
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и

правила оказания первой помощи;
первичные средства пожаротушения;
правила  вызова  экстренных  служб  и  порядок  взаимодействия  с  ними,

ответственность за ложные сообщения;
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;
ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми;
меры  по  предотвращению  проникновения  злоумышленников  в  дом,  правила

поведения при попытке проникновения в дом посторонних;
классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения;



правила  подготовки  к  возможным  авариям  на  коммунальных  системах,  порядок
действий при авариях на коммунальных системах.

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:
правила  дорожного  движения  и  их  значение,  условия  обеспечения  безопасности

участников дорожного движения;
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;
«дорожные ловушки» и правила их предупреждения;
световозвращающие элементы и правила их применения;
правила дорожного движения для пассажиров;
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и

правила его применения;
порядок  действий  пассажиров  при  различных  происшествиях  в  маршрутных

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом;
правила поведения пассажира мотоцикла;
правила  дорожного  движения  для  водителя  велосипеда  и  иных  индивидуальных

средств  передвижения  (электросамокаты,  гироскутеры,  моноколёса,  сигвеи  и  т.  п.),
правила безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов);

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;
правила подготовки велосипеда к пользованию.

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:
общественные места  и их характеристики,  потенциальные источники опасности в

общественных местах;
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;
массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового

пребывания людей;
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей;
порядок действий при попадании в толпу и давку;
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;
опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах,

порядок действий при их возникновении;
порядок  действий  при  обнаружении  бесхозных  (потенциально  опасных)  вещей  и

предметов,  а  также  в  условиях  совершения  террористического  акта,  в  том  числе  при
захвате и освобождении заложников;

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:
чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация;
правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными,

порядок действий при встрече с ними;
порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых;
различия  съедобных  и  ядовитых  грибов  и  растений,  правила  поведения,

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями;
автономные  условия,  их  особенности  и  опасности,  правила  подготовки  к

длительному автономному существованию;
порядок действий при автономном существовании в природной среде;
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;
общие  правила  безопасного  поведения  на  водоёмах,  правила  купания  в

подготовленных и неподготовленных местах;
порядок действий при обнаружении тонущего человека;



правила поведения при нахождении на плавсредствах;
правила поведения при нахождении на  льду,  порядок действий при обнаружении

человека в полынье.

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для

человека;
факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек;
элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;
понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;
механизм распространения  инфекционных заболеваний,  меры их профилактики и

защиты от них;
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального

происхождения (эпидемия, пандемия);
мероприятия,  проводимые  государством  по  обеспечению  безопасности  населения

при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения;
понятие  «неинфекционные  заболевания»  и  их  классификация,  факторы  риска

неинфекционных заболеваний;
меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;
диспансеризация и её задачи;
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм

оказания первой помощи;
назначение и состав аптечки первой помощи;
порядок  действий  при  оказании  первой помощи в  различных  ситуациях,  приёмы

психологической поддержки пострадавшего.

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:
общение  и  его  значение  для  человека,  способы  организации  эффективного  и

позитивного общения;
приёмы  и  правила  безопасной  межличностной  коммуникации  и  комфортного

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций

и способы противостояния им;
приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество,

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и
здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и
способы защиты от них;

современные  молодёжные  увлечения  и  опасности,  связанные  с  ними,  правила
безопасного поведения;

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:
понятие  «цифровая  среда»,  её  характеристики  и  примеры  информационных  и

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды;
риски и угрозы при использовании Интернета;
общие  принципы  безопасного  поведения,  необходимые  для  предупреждения

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;
основные  виды  опасного  и  запрещённого  контента  в  Интернете  и  его  признаки,

приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета;
противоправные действия в Интернете;



правила цифрового поведения,  необходимого для предотвращения рисков и угроз
при  использовании  Интернета  (кибербуллинга,  вербовки  в  различные  организации  и
группы).

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
понятия  «экстремизм»  и  «терроризм»,  их  содержание,  причины,  возможные

варианты проявления и последствия;
цели  и  формы  проявления  террористических  актов,  их  последствия,  уровни

террористической опасности;
основы  общественно-государственной  системы  противодействия  экстремизму  и

терроризму, контртеррористическая операция и её цели;
признаки  вовлечения  в  террористическую  деятельность,  правила

антитеррористического поведения;
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их

обнаружении;
правила безопасного поведения в условиях совершения теракта;
порядок  действий  при  совершении  теракта  (нападение  террористов  и  попытка

захвата  заложников,  попадание  в  заложники,  огневой  налёт,  наезд  транспортного
средства, подрыв взрывного устройства).

УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Реализация воспитательного потенциала уроков ОБЖ предусматривает:

1. Максимальное использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного
предмета  «ОБЖ»  для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского патриотического
сознания  на  основе  патриотического  просвещения;  подбор  соответствующего
содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,  проблемных  ситуаций
для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде,  способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:



Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января:  День снятия блокады Ленинграда,  День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8 февраля:  День памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:



12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер урока Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные  цифровые
образовательные ресурсы

Модуль  1.  Культура  безопасности
жизнедеятельности в современном обществе.

2

1. Цель  и  основные  понятия
предмета ОБЖ.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5e
ac5d4

2. Правила  поведения  в
опасных  и  чрезвычайных
ситуациях.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5e
ac746

Модуль 2. Безопасность в быту. 6
3 Основные  опасности  в

быту.  Предупреждение
бытовых отравлений.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5e
ac8c2

4 Предупреждение  бытовых
травм.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5e
acc82

5 Безопасная  эксплуатация
бытовых  приборов  и  мест
общего пользования.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5e
acdf4

6 Пожарная  безопасность  в
быту.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eacf84

7 Предупреждение  ситуаций
криминального характера

1

8 Безопасные  действия  при
авариях  на  коммунальных
системах
жизнеобеспечения.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5ead51a

Модуль 3. Безопасность в транспорте. 4

9 Правила  дорожного
движения.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5ead68c

10 Безопасность пассажира. 1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eaf78e

11 Безопасность пешехода. 1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eaefa0

12 Безопасность водителя. 1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eaf946

https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eaefa0
https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5ead68c
https://m.edsoo.ru/f5ead51a
https://m.edsoo.ru/f5eacf84


Модуль 4. Безопасность в общественных
местах.

4

13 Основные  опасности  в
общественных местах.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb038c

14 Безопасные  действия  при
возникновении  массовых
беспорядков.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb06f2

15 Пожарная  безопасность  в
общественных местах.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb0a76

16 Безопасные  действия  в
ситуациях  криминогенного
и  антиобщественного
характера.

1

Модуль 5. Безопасность в природной среде. 3

17 Правила  безопасного
поведения на природе.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb0d96

18 Безопасные  действия  при
автономном существовании
в природной среде.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4

19 Безопасное  поведение  на
водоёмах.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4

Модуль 6. Здоровье и как его сохранить.
Основы медицинских знаний.

7

20 Общие  представления  о
здоровье.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb279a

21 Предупреждение  и  защита
от  инфекционных
заболеваний.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e

22 Предупреждение  и  защита
от  неинфекционных
заболеваний

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb2d94

23, 24,25, 26 Первая  помощь  и
самопомощь  при
неотложных состояниях.

4 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb3384

Модуль 7. Безопасность в социуме. 3

27 Общение  —  основа
социального
взаимодействия.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8

28 Манипуляция  и  способы
противостоять ей.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb3f82

29 Безопасное  поведение  и
современные  увлечения
молодёжи.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb4568

https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb3f82
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb3384
https://m.edsoo.ru/f5eb2d94
https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e
https://m.edsoo.ru/f5eb279a
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb0d96
https://m.edsoo.ru/f5eb0a76
https://m.edsoo.ru/f5eb06f2
https://m.edsoo.ru/f5eb038c


Модуль 8. Безопасность в информационном
пространстве.

2

30 Общие  принципы
безопасности  в  цифровой
среде.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb46da

31 Безопасные  правила
цифрового поведения.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb4842

Модуль 9. Основы противодействия
экстремизму и терроризму.

3

32 Общественно-
государственная  система
противодействия
экстремизму и терроризму.

1

33 Безопасные  действия  при
угрозе теракта.

1

34 Безопасные  действия  при
совершении теракта.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb6192

Общее
количество

часов по
программе

34

https://m.edsoo.ru/f5eb6192
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb46da


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Правовое просвещение и формирование основ
законопослушного поведения

/наименование учебного курса в соответствии с учебным планом/

8
/классы/

Беим Светлана Андреевна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                                  Класс                                                8А, 8Б, 8В, 8Г



Планируемые результаты освоения учебного курса

Личностные результаты:

 воспитание российской гражданственности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и
настоящему  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности,  знание  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;
усвоение  гуманистических  ценностей,  демократических  и  традиционных  ценностей;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной

 мотивированность  и  направленность  на  активное  и  созидательное  участие  в  будущем  в
общественной и государственной жизни;

 заинтересованность  не только в личном успехе,  но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей страны;

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на
отношении  к  человеку,  его  правам  и  свободам  как  высшей  ценности;  на  стремлении  к
укреплению  исторически  сложившегося  государственного  единства;  на  признании
равноправия  народов,  единства  разнообразных  культур;  на  убежденности  в  важности  для
общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании  необходимости  поддержания
гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и
грядущими поколениями.

Метапредметные результаты:

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели
до получения и оценки результата);

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских  позиций;  рассматривать  их  комплексно  в  контексте  сложившихся  реалий  и
возможных перспектив;

 способности  анализировать  реальные социальные ситуации,  выбирать  адекватные способы
деятельности  и  модели  поведения  в  рамках  реализуемых  основных  социальных  ролей
(гражданин, пассажир)

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия)
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

 умении выполнять познавательные и практические задания,  в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:

 использование элементов причинно-следственного анализа;

 исследование несложных реальных связей и зависимостей;

  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;

  поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;

 перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в  таблицу,  из
аудиовизуального ряда в текст и др.),  выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;

 объяснение изученных положений на конкретных примерах;
 оценка  своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других

людей,  в  том  числе  для  корректировки  собственного  поведения  в  окружающей  среде;
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения.



Предметные результаты:
Ученик научится:

• использовать знанияо биологическом правах человека.
• характеризовать основные слагаемые правоспособности и дееспособности человека
• сравнивать и сопоставлять юридическую ответственность за правонарушения
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды

правонарушения
• давать  на  основе  полученных  знаний  нравственные  оценки  собственным  поступкам  и

отношению  к  проблемам  людей  с  ограниченными  возможностями,  своему  отношению  к  людям
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;

• демонстрировать  понимание  особенностей  и  практическое  владение  способами
коммуникативной,  практической  деятельности,  используемыми  в  процессе  познания  человека  и
общества.

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей,

оставшихся  без  попечения  родителей;  находить  и  извлекать  социальную  информацию  о
государственной семейной политике  из  адаптированных источников  различного  типа  и  знаковой
системы
 Ученик  получит возможность научиться:

• формировать  положительное  отношение  к  необходимости  соблюдать  законопослушный
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями законов;

• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике  социальных
параметров личности;

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.
• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике  правовых

конфликтов.
Содержание учебного курса

Введение (1час)
Понятие  «закон»,  виды  «законов».В  чём  будет  заключаться  наша  работа  по  усвоению учебного
материала курса.

Глава 1. Административная и уголовная ответственность (10 часов)
Понятие  о  юридической  ответственности  за  совершение  преступлений  и  ее  возникновении.Мера
наказания  за  преступления,  совершенные  на  дороге.  Информация  об  опасностях,  связанных  с
попаданием  подростков  в  асоциальные  группы. Особенности  уголовной  ответственности  за
групповые преступления несовершеннолетних.

Глава 2. Права ребенка(4 часа)
Знакомство  с  Конвенцией  по  правам  ребенка.  Основной  закон  страны.  История   и  структура
Конституции РФ, права и обязанности по Конституции РФ.

Глава 3. «Трудовое право» (1 час)
Трудовой кодекс РФ, особенности регламентации труда несовершеннолетних.

Итоговое занятие –игра (1 час)
№
главы

Название главы Количество
часов

В том числе уроков с 
региональным содержанием

Введение. 1
1 Административная и уголовная 10 3



ответственность
2 Права ребенка 4
3 Трудовое право 1

Итоговое занятие –игра 1
ИТОГО 17 3

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Учет рабочей
программы
воспитания

1 Понятие и виды социальных норм, их роль в 
регулировании общественных отношений Виды 
социальных норм: религиозные, моральные, 
политические, экономические, эстетические.

1

2 Отличие правовой нормы от иных социальных норм. 
Понятие права и его принципы. Система права. Норма 
права и ее структура. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 
Основные отрасли права.

1

3 Формы (источники) права. Юридическая характеристика 
источников права. Система российского 
законодательства. Законы и подзаконные акты. Правила 
действия нормативных правовых актов.

1

4 Техника работы с источником права. Как найти нужный 
закон. Порядок официального опубликования. Основные 
реквизиты нормативных актов. Компьютерные правовые 
системы. Кодексы и их структура.

1

5 Понятие правоотношения. Признаки и состав 
правоотношения. Субъекты права. Виды субъектов 
права. Индивидуальные субъекты (физические лица). 
Коллективные субъекты (государство, муниципальные 
образования, юридические лица). Правоспособность и 
дееспособность субъектов права.

1

6 Объекты правоотношений. Содержание правоотношений.
Виды правоотношений. Юридические факты как 
основание возникновения правоотношений. События и 
действия. Правомерные действия. Противоправные 
действия.

1

7 Правонарушения: понятие и виды. Правомерное и 
противоправное поведение. Признаки правонарушения. 
Состав правонарушения. Виды правонарушений. Формы 
вины (умысел, неосторожность). Виды проступков 
(правонарушений): гражданский, административный, 
дисциплинарный.

1

8 Юридическая ответственность: понятие, признаки. Цели 
и принципы юридической ответственности. Виды 
юридической ответственности (гражданская, уголовная, 
административная).

1

9 Понятие и признаки государства. Формы государства: 
форма правления, государственное устройство, 
политический режим.

1

10 Демократическое правовое государство. Принципы 
демократии: консенсус, компромисс, толерантность.

1

11 Правовое государство: идея и принципы. Правовое 1



государство и гражданское общество. условия появления 
и существования правового государства.

12 Гражданское общество, его черты и элементы. Этапы 
формирования гражданского общества.

1

13 Конституция РФ как Основной закон государства. 
Необходимость принятия Конституции РФ 1993. 
Структура Конституции. Основные черты Конституции 
РФ: верховенство, легитимность, прямое и 
непосредственное действие.

1

14 Международные нормы и принципы в правовой системе 
России. Понятие и сущность международного права. 
ООН как международное объединение государств. Виды 
международных договоров. Нормы международного 
права как составная часть правовой системы РФ. 
Принципы международного права. Совет Европы, 
европейский суд по правам человека.

1

15 Контрольная работа за 1 полугодие 1
16 Основы конституционного строя. Формы правления. 

Формы государственного устройства. Основы 
российского политико-правового режима.

1

17 Правовой статус человека и 
гражданина. Международные документы по правам 
человека. классификация основных прав и свобод. 
Принципы правового статуса личности. Гарантии прав и 
свобод.

1

18 Личные права и свободы человека. Политические права 
граждан.

1

19 Экономические, социальные и культурные права. 
Трудовые права и свободы. Право на творчество, участие
в культурной жизни.

1

20 Право на образование в РФ. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. Конституционные обязанности 
человека и гражданина

1

21 Права несовершеннолетних. Возрастные границы 
детства. Декларация прав ребенка, конвенция о правах 
ребенка. Развитие положений международного права о 
правах детей в РФ. Права несовершеннолетних, 
закрепленных в семейном кодексе.

1

22 Организация государственной власти. Принцип 
разделения властей. Государственный аппарат. 
Президент РФ — глава государства. Законодательная 
власть — Федеральное собрание, состоящее из двух 
палат: Совета Федерации и Государственной думы. 
Исполнительная власть. Правительство — высший 
исполнительный орган государства. Органы 
государственной власти субъектов РФ.

1

23 Законодательный процесс, его этапы. Вето Президента. 
Особенности принятия федеральных законов.

1

24 Местное самоуправление и его роль в жизни общества. 
история местного самоуправления. Принципы 
самоуправления. Основные вопросы и механизм их 
правового решения Органы местного самоуправления и 
их компетенция. Право граждан на осуществление 
местного самоуправления.

1



25 Судебная система РФ. Судебные 
органы .Конституционный суд. Верховный суд. 
структура судебной власти на местах. Роль суда 
присяжных в системе правосудия. мировые судьи. 
Требования к судейскому корпусу .РФ.

1

26 Правоохранительные органы. Судебные приставы и их 
компетенция .Прокуратура РФ. органы внутренних дел. 
Полиция криминальная и общественной безопасности. 
следственный комитет РФ. Нотариат. Адвокатура и ее 
функции.

1

27 Гражданство РФ. Понятие и принципы гражданства. 
Основания приобретения гражданства. прием в 
гражданство. Восстановление в гражданство. Выбор, 
основания прекращения, выход из гражданства. Права и 
обязанности гражданина.

1

28 Основы избирательного права. Принципы выборов в РФ. 
Этапы избирательного процесса.

1

29 Общественные объединения и их роль в жизни общества.
Формы общественных объединений. Органы 
общественной самодеятельности. молодежные и детские 
общественные объединения. Профессиональные союзы и
их значение. политические партии в общественной 
жизни.

1

30 Налоги и их роль в государстве. Налоговая система РФ. 
Налоговые органы.Основы налогового законодательства 
РФ. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Налоговые правонарушения. Юридическая 
ответственность за налоговые правонарушения.

1

31 Воинская обязанность, воинский учет, призыв на 
военную службу. освобождение и отсрочка от военной 
службы. Служба по контракту. альтернативная 
гражданская служба.

1

32 Повторение материала , изученного в 8 классе 1
33 Итоговая контрольная работа 1
34 Итоговое обобщение 1



                                                                       

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Полезные навыки
/наименование учебного курса в соответствии с учебным планом/

8
/классы/

Кубышкина Елена Геннадьевна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                     Класс                                                8А, 8Б, 8В, 8Г



Планируемые результаты освоения учебного курса 

Ученик научится:
-  выявлять  взаимосвязь  строения,  функций  и  гигиены  различных  органов  и  систем
человеческого организма;
- определять важнейшие характеристики здорового образа жизни;
- работать с микроскопической техникой и гистологическими препаратами;
- работать с натуральными объектами и муляжами;
-  оценивать  гигиенический  климат  помещения,  проводить  исследования  пищевых
продуктов и другие санитарные пробы;
-  оказывать  первую  доврачебную  помощь  при  травмах  скелета,  отравлениях,  ожогах,
обморожениях, электрошоке и других случаях угрозы жизни и здоровью;
- правильно организовывать свой режим труда и отдыха в соответствии с требованиями
здорового образа жизни;
-  доказывать  вредное  влияние  табакокурения,  алкоголя,  наркотиков,  стрессов,
неправильных диет и т.д. на здоровье человека;
Ученик получит возможность научиться:
-  распознавать важнейшие заболевания человека, выявлять их причины, симптоматику,
предупреждение, пути лечения;
-  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  внешними  и  внутренними
факторами и заболеваниями.

Содержание учебного курса 

1. Введение.
Система лечебных учреждений РФ. Роспотребнадзор на службе людей.
Диспансеризация  населения  и  ее  роль  в  ранней  диагностике  заболеваний.
Здравоохранение.
Экскурсия в городскую поликлинику.
2. Гигиена опорно-двигательного аппарата
Анатомо-физиологические основы опорно-двигательного аппарата: строение, свойства и
рост костей, суставов, сухожилий и мышц.
Скелет человека, основные группы мышц.
Важнейшие заболевания ОДА: остеохондрозы, периоститы, артриты, артрозы, миозиты,
мышечная дистрофия - их этиология, диагностика, лечение и профилактика. 
Травмы костей, суставов, связок и мышц. 
Предупреждения  сколиозов  позвоночника,  смещений  позвонков  и  позвоночных  грыж;
плоскостопия.
Правила тренировки скелета и мышц.
Практическое занятие №1
«Определение топографии костей, суставов и мышц»
3. Заболевания крови и иммунной системы.
Кровь и лимфа как жидкие среды организма. Состав крови. Клетки крови. Анализ крови и
его диагностическое значение.



Заболевания крови: анемия, лейкемия, гемофилия.
Заболевания иммунной системы: ревматизм, аллергия, СПИД - 
этиология, патогенез, диагностика, клиническая картина, лечение и профилактика. Меры
предупреждения заражения СПИДом. 
4. Гигиена сердечно-сосудистой системы.
Анатомо-физиологические основы сердечно – сосудистой системы:
топография и строение сердца и кровеносных сосудов. Работа сердца, сердечный цикл.
Закономерности  движения  крови.  Электрокардиограмма  сердца  и  ее  диагностическое
значение.
Заболевания сердца: ишемическая болезнь, стенокардия, аритмии.
Инфаркт миокарда и его последствия. Пороки сердца. Операции на сердце и проблема его
пересадки.
Тренировка  сердца.  Влияние  на  сердечно–сосудистую  систему  внешних  и  внутренних
факторов.
Движение  крови  по  сосудам.  Гипотония,  гипертония,  атония.  Закономерности
распределения  артерий  и  вен  в  организме.  Варикозные  расширения  вен  и  его
предупреждение.
Первая помощь при гипертоническом кризе и приступе стенокардии.
Практическая работа №2: «Просмотр постоянных препаратов: мазок крови человека и
лягушки».
Практическая работа №3: «Наблюдение положения сердца и изучение его строения».
Практическая работа №4: «Измерение пульса и артериального давлени
5. Гигиена органов дыхания
Анатомо-физиологические  основы  органов  дыхания:  топография  и  строение
воздухоносных путей и легких. Газообмен. Работа легких.
Влияние различных факторов на органы дыхания. Борьба с пылью.
Заболевания органов дыхания. Инфекционные болезни, передающиеся через воздух: ОРЗ,
ОРВИ,  ангина,  дифтерия,  грипп,  туберкулез,  бронхит  и  пневмония  -  этиология,
клиническая  картина,  лечение  и  профилактика.  Болезни  носовой  полости,  глотки,
голосового  аппарата.  Стадии  инфекционной  болезни.  Гигиенический  режим  при
простудном заболевании.
Гигиеническая  оценка  микроклимата  помещения.  Первая  помощь  при  приступах
бронхиальной астмы.
Приемы реанимации: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Влияние табакокурения на органы дыхания и развитие заболеваний.
Практическая работа №5: «Изготовление и применение марлевых повязок».
Практическая работа №6: «Гигиеническая оценка микроклимата кабинета».
6. Гигиена органов пищеварения и обмена веществ.
Анатомо-физиологические  основы  органов  пищеварения:  топография  и  строение
пищеварительной  системы.  Работа  пищеварительных  желез,  функции  печени.  Процесс
всасывания.
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к пищевым продуктам и способы
их  сохранения.  Влияние  на  органы  пищеварения  внешних  и  внутренних  факторов,
курения и алкоголя.
Заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной
кишки, дуоденит, энтероколит, аппендицит, перитонит. Заболевания печени и желчного



пузыря:  гепатит,  холецистит,  цирроз  печени,  желчнокаменная  болезнь  –  этиология,
диагностика, клинические проявления, лечение и профилактика.
Глистные  и  инфекционные  болезни  пищеварительной  системы:  причины,  симптомы,
профилактика.  Первая  помощь  при  пищевых  отравлениях.  Гигиенические  условия
нормального пищеварения.
Обмен веществ и его важнейшие нарушения: сахарный диабет, подагра, отложение солей,
авитаминозы, ожирение - этиология, клинические проявления, лечение и профилактика.
Практическое занятие №7: «Изучение топографии и строения органов пищеварения».
Практическая работа №8: «Качественное определение питательных веществ в пищевых
продуктах».
7. Гигиена мочевыделительной системы
Анатомо-физиологические  основы  органов  мочевыделения:  топография  и  строение,
функции  почек,  образование  мочи;  процесс  мочеиспускания.  Анализ  мочи  и  его
диагностическое значение.
Заболевания почек и мочевыводящих путей: пиелонефрит, мочекаменная болезнь, цистит
- этиология, симптоматика, диагностика, лечение. Предупреждение заболеваний органов
мочевыделения.  Влияние  внешних  и  внутренних  факторов  на  мочевыделительную
систему.
Практическое занятие №9: «Изучение топографии и строения органов мочевыделения»
8. Эндокринные железы и болезни, связанные с их работой.
Топография и строение эндокринных желез. Нарушения и заболевания, связанные с гипо-
и  гиперфункциями  гипофиза,  щитовидной  железы,  надпочечников,  поджелудочной  и
половых желез - симптоматика, пути коррекции, лечение.
Половое созревание. Особенности подросткового периода. Нервно-гуморальная регуляция
деятельности органов и систем. 
Организм человека как единое целое.
9. Гигиена нервной системы.
Анатомо-физиологические  основы:  строение  ЦНС  человека,  вегетативная  нервная
система.  Работа  и  функции нервной системы и отдельных ее  частей.  Высшая  нервная
деятельность и психические процессы, связанные с ней.
Нарушения работы ЦНС: врожденные аномалии, инфекции, травмы, яды и интоксикации,
нарушение кровоснабжения мозга. Влияние на деятельность нервной системы внешних и
внутренних факторов. Алкоголь и наркотики: их вредное влияние на нервную систему и
высшую нервную деятельность. Наркомания, стадии ее развития. Способы реабилитации,
лечение и коррекция наркозависимости.
Стрессы и депрессии: причины, пути предупреждения, лечение. Гигиена сна. Нарушения
сна:  бессонница,  лунатизм,  летаргия  -  причины,  предупреждение.  Гигиена  умственной
деятельности. Режим дня и его значение.
Общий  обзор  нервных  и  психических  заболеваний:  невралгии,  параличи,  невриты,
опухоли  головного  и  спинного  мозга;  эпилепсия,  неврозы  и  невростении,  психозы  и
психопатии;  шизофрения  и  многообразие  ее  форм  и  проявлений;  олигофрения  –
характеристика  ее  стадий  -  этиология,  клиническая  картина  и  способы  лечения  и
коррекции.
10. Кожные и венерические болезни.
Общие данные об этиологии, патогенезе и диагностике кожных болезней. Гнойничковые,
грибковые,  паразитарные  и  вирусные  болезни  кожи.  Дерматиты,  экзема,  псориаз,



склеродермия  лепра,  туберкулез  кожи  –  клиническая  картина,  лечение,  меры
профилактики.
Общий обзор венерических болезней: этиология, патогенез, меры профилактики. Гонорея,
трихомониаз.  Сифилис:  стадии болезни,  пути  заражения,  симптоматика,  диагностика  и
лечение. Гигиена половой жизни.
11. Детские болезни.
Анатомо-физиологические  особенности  детского  организма;  физическое  развитие,
акселерация.  Питание  детей.  Болезни  новорожденных:  врожденные  пороки,
инфекционные,  гнойно  –  воспалительные  болезни.  Болезни  детей  раннего  и  старшего
возраста (общий обзор).
Обобщение.

№ 
темы

Тема Количество 
часов

1 Введение. 1
2 Гигиена опорно-двигательного аппарата 3
3 Заболевания крови и иммунной системы 4
4 Гигиена сердечно-сосудистой системы 4
5 Гигиена органов дыхания 3
6 Гигиена органов пищеварения и обмена веществ 4
7 Гигиена мочевыделительной системы 2
8 Эндокринные железы и болезни, связанные с их работой 2
9 Гигиена нервной системы 4
10 Кожные и венерические болезни 3
11 Детские болезни 2
12 Обобщение. 2

Итого 34

Тематическое планирование

№ 
занятия

Тема занятия Количество
часов

1. Введение. 1
2. Гигиена опорно-двигательного аппарата (3 ч.)
2 Анатомо-физиологические основы опорно-двигательного 

аппарата.  Скелет человека, основные группы мышц. 
Практическое занятие №1
«Определение топографии костей, суставов и мышц»

1

3 Важнейшие заболевания ОДА: остеохондрозы, периоститы, 
артриты, артрозы, миозиты, мышечная дистрофия - их 
этиология, диагностика, лечение и профилактика

1

4 Травмы костей, суставов, связок и мышц. Предупреждения 
сколиозов позвоночника, смещений позвонков и 
позвоночных грыж; плоскостопия. Правила тренировки 
скелета и мышц.

1

3.Заболевания крови и иммунной системы (4 ч.)
5 Кровь и лимфа как жидкие среды организма. Анализ крови и

его диагностическое значение. Практическая работа №2: 
1



«Просмотр постоянных препаратов: мазок крови человека и 
лягушки».

6 Заболевания крови: анемия, лейкемия, гемофилия. 1
7 Заболевания иммунной системы: ревматизм, аллергия, 1
8 СПИД - этиология, патогенез, диагностика, клиническая 

картина, лечение и профилактика. Меры предупреждения 
заражения СПИДом.

1

4. Гигиена сердечно-сосудистой системы (4 ч.)
9 Анатомо-физиологические основы сердечно – сосудистой 

системы. Электрокардиограмма сердца и ее диагностическое
значение.

1

10 Заболевания сердца: ишемическая болезнь, стенокардия, 
аритмии. Инфаркт миокарда и его последствия. Пороки 
сердца. Операции на сердце и проблема его пересадки.

1

11 Тренировка сердца. Влияние на сердечно–сосудистую 
систему внешних и внутренних факторов. Практическая 
работа №3: «Наблюдение положения сердца и изучение его 
строения».

1

12 Движение крови по сосудам. Гипотония, гипертония, атония.
Варикозные расширения вен и его предупреждение. Первая 
помощь при гипертоническом кризе и приступе 
стенокардии. Практическая работа №4: «Измерение 
пульса и артериального давления».

1

5. Гигиена органов дыхания (3 ч.)
13 Анатомо-физиологические основы органов дыхания.  

Влияние различных факторов на органы дыхания. Борьба с 
пылью. Практическая работа №5: «Изготовление и 
применение марлевых повязок».

1

14 Заболевания органов дыхания. Инфекционные болезни, 
передающиеся через воздух. Гигиенический режим при 
простудном заболевании.

1

15 Гигиеническая оценка микроклимата помещения. Первая 
помощь при приступах бронхиальной астмы. Практическая
работа №6: «Гигиеническая оценка микроклимата 
кабинета».

1

6. Гигиена органов пищеварения и обмена веществ (4 ч.)

16 Анатомо-физиологические основы органов пищеварения. 
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 
пищевым продуктам и способы их сохранения. Влияние на 
органы пищеварения внешних и внутренних факторов, 
курения и алкоголя. Практическое занятие №7: «Изучение 
топографии и строения органов пищеварения».

1

17 Заболевания желудочно-кишечного тракта.  Заболевания 
печени и желчного пузыря..

1

18 Глистные и инфекционные болезни пищеварительной 
системы: причины, симптомы, профилактика. Первая 
помощь при пищевых отравлениях. Практическая работа 
№8: «Качественное определение питательных веществ в 
пищевых продуктах».

1

19 Обмен веществ и его важнейшие нарушения: сахарный 
диабет, подагра, отложение солей, авитаминозы, ожирение.

1



7. Гигиена мочевыделительной системы (2 ч.) 
20 Анатомо-физиологические основы органов мочевыделения.  

Анализ мочи и его диагностическое значение. 
Практическое занятие №9: «Изучение топографии и 
строения органов мочевыделения»

1

21 Заболевания почек и мочевыводящих путей: пиелонефрит, 
мочекаменная болезнь, цистит. Предупреждение 
заболеваний органов мочевыделения. Влияние внешних и 
внутренних факторов на мочевыделительную систему.

1

8. Эндокринные железы и болезни, связанные с их работой (2 ч.) 
22 Топография и строение эндокринных желез. Нарушения и 

заболевания, связанные с гипо- и гиперфункциями гипофиза,
щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной и 
половых желез.

1

23 Половое созревание. Особенности подросткового периода. 
Нервно-гуморальная регуляция деятельности органов и 
систем. Организм человека как единое целое

1

9. Гигиена нервной системы (4 ч.) 
24 Анатомо-физиологические основы: строение ЦНС человека, 

вегетативная нервная система. Высшая нервная 
деятельность и психические процессы, связанные с ней.

1

25 Нарушения работы ЦНС. Влияние на деятельность нервной 
системы внешних и внутренних факторов. Алкоголь и 
наркотики: их вредное влияние на нервную систему и 
высшую нервную деятельность. 

1

26 Стрессы и депрессии. Гигиена сна. Нарушения сна: 
бессонница, лунатизм, летаргия. Гигиена умственной 
деятельности. Режим дня и его значение.

1

27 Общий обзор нервных и психических заболеваний. 1
10. Кожные и венерические болезни ( 3 ч.)
28 Общие данные об этиологии, патогенезе и диагностике 

кожных болезней. Гнойничковые, грибковые, паразитарные 
и вирусные болезни кожи.

1

29 Дерматиты, экзема, псориаз, склеродермия лепра, 
туберкулез кожи – клиническая картина, лечение, меры 
профилактики.

1

30 Общий обзор венерических болезней. Сифилис: стадии 
болезни, пути заражения, симптоматика, диагностика и 
лечение. Гигиена половой жизни.

1

11.  Детские болезни (2 ч.)
31 Анатомо-физиологические особенности детского организма;

физическое развитие, акселерация. Питание детей.
1

32 Болезни новорожденных: врожденные пороки, 
инфекционные, гнойно – воспалительные болезни. Болезни 
детей раннего и старшего возраста.

1

33,34 Обобщение
П.А Годовая проверочная работа.

2
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