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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 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 

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 при-соединительные 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. 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

«Русский язык» 8 класс 

(102 часа, 3 часа  в неделю) 

Функции русского языка в современном мире (1 ч). 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного материала в V–VII классах (7 ч). 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (7ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Главные члены предложения (7 ч). 

Повторение пройденного материала о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое 

с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

 

 

 



Второстепенные члены предложения (9 ч). 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Простые односоставные предложения (11 ч). 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-

личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Однородные члены предложения (15 ч) .  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

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

Вариативность постановки знаков препинания. 



Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения (19 ч).  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных 

и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение 

использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

Обращение (3ч) .  

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные и вставные конструкции (8 ч) .  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

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



Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными предложениями, 

междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство 

связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

Чужая речь (9 ч). 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой 

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

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация изученного материала в VIII классе (7ч). 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 .Тематическое планирование по русскому языку в 8 классе 
102 часа, 3 часа в неделю 

№ 
уро 
ка 

Тема Кол- во часов 

Введение (1 ч ) 
1 Функции русского языка в современном мире. 1 

Повторение изученного в V–VII классах (7ч) 
2 Повторение изученного в 5-7 классах. 1 
3 Фонетика и графика. Орфография 1 
4 Морфемика и словообразование 1 
5 Лексикология и фразеология 1 
6 Морфология и синтаксис 1 
7 Строение текста. Стили речи 1 
8 Р.Р. Сочинение по картине В.В. Мешкова 

 « Золотая осень» 
1 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (7ч) 
9  Строение и грамматическое значение словосочетаний 1 
10 Строение и грамматическое значение словосочетаний 1 
11 Связь слов в словосочетании. 1 
12 Строение и грамматическое значение предложения.   1 
13 Интонация предложения. 1 
14 Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 1 
15 Р.Р. Описание памятника архитектуры 

 « триумфальная арка» 
1 

Главные члены предложения (7 ч) 
16 Главные члены предложения, их функции. Подлежащее и способы его выражения. 1 
17 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1 
18 Составное глагольное сказуемое. 1 



19 Публицистическое сочинение о памятнике  культуры своей местности. 1 
20 Составное именное сказуемое 1 
21 Тире между подлежащим и сказуемым 1 
22 
 

Контрольная работа по теме « Словосочетание». Простое предложение и его грамматическая 
основа. 

1 

Второстепенные члены предложения (9 ч) 
23-
24 

Работа над ошибками. Дополнение. 2 

25 Определение. 1 
26 Определение. 1 
27 Приложение.  1 
28 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. 1 
29 Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами. 1 
30 Р/Р Публичное выступление об истории своего края. 1 
31 Контрольная работа по теме: «Второстепенные члены предложения» 1 

Односоставные и неполные  предложения (11 ч) 
32 Работа над ошибками. Основные группы односоставных предложений. 1 

33 Определённо-личные предложения. 1 
34 Неопределённо-личные предложения. 1 
35 Безличные предложения. 1 
36 Безличные предложения. 1 
37 Р.Р. Сочинение по картине Юона: 

 « Мартовское солнце» 
1 

38 Назывные предложения. 1 
39 Назывные предложения.  1 
40 Рассказ на свободную тему. 1 
41 Понятие о неполных предложениях. 1 
42 Контрольная работа по теме: « Односоставные и неполные предложения» 1 



Однородные члены предложения (15ч) 
45 Работа над ошибками. Понятие об однородных членах. 1 

 
46 Понятие об однородных членах. 1 
47 Однородные и неоднородные определения. 1 
48 Однородные и неоднородные определения. 1 
49 Однородные члены, связанные сочинительными союзами. 1 
50 Однородные члены, связанные сочинительными союзами. 1 
51 Однородные члены, связанные сочинительными союзами. 1 
52 Сочинение по картине Васильева: « Мокрый луг» 1 
53 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 
54 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 
55 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 
56 Р.Р. Рассуждение на основе литературного произведения. 1 
57 
58 

Знаки препинания при однородных членах предложения. 2 
 

59 Контрольная работа по теме: « Однородные члены предложения» 1 
Предложения с обособленными и уточняющими членами (19 ч) 

60 Работа над ошибками. Понятие об обособлении. 1 
61 Обособленные определения и обособления. 1 
62 Обособление несогласованных о согласованных определений. 1 

 

63 Обособление приложений и определений, выраженных причастным оборотом. 1 
 

64 Особенности обособления приложения. 1 
65-
66 

Р.Р. Изложение по тексту Осипова: « Суворов» 2 
 

67 Обособление определений и приложений 1 



68 Р/Р Контрольная работа по теме: « Обособленные определения и приложения»  1 
 

69-
70 

Работа над ошибками. Обособленные обстоятельства 2 
 

71-
72 

Обособленные обстоятельства. Повторение. 2 
 

73 Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 1 
 

74-
75 

Понятие об обособлении уточняющих членов предложения. 2 

76 Обособление уточняющих членов предложения1 1 
77 Разделительные и выделительные знаки препинания 1 
78 Уточняющие члены предложения. Повторение. 1 

Обособленные члены предложения (11 ч) 
79 Контрольная работа по теме: «Обособленные и уточняющие члены предложения».  1 

 
80-
81 

Работа над ошибками. Обращение и знаки препинания при нем. 2 
 

82-
83 

Вводные слова и вводные предложения.  Знаки препеинания при них. 2 
 

84 Сочинение-рассуждение на тему: « Книги - мои лучшие друзья» 1 
 

85 Предложения с междометиями 1 
86 Вставные конструкции 1 
87 Публичное выступление на общественно-значимую тему. 1 
88 Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. 1 
89 Контрольная работа по теме: « Предложения с обращениями, вводными словами, 

междометие» 
1 
 

Способы передачи чужой речи. Косвенная и прямая речь (9 ч) 



90 Предложения с прямой речью. Знаки препинания при них. 2 
 

91 Р/Р Диалог. 1 
92 Косвенная речь. Замена прямой речью. 2 
93 
94 

Сравнительная характеристика героинь картины Брюллова: « Портрет сестер Шишмаревых» 2 
 

95 Цитаты и их оформление на письме. 1 
96 Контрольный диктант  по теме «Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь» 1 

 
Повторение и систематизация изученного материала в 8 классе (6ч) 

97 Словосочетание и простое предложение. 1 

98 
99 

Обособленные и уточняющие члены предложения. 2 
 

100
101 

Контрольная работа 2 
 

102 Подведение итогов. 1 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ  «ЛИТЕРАТУРА » В 8 КЛАССЕ 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 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. 
 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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. 

 



2. Содержание учебного предмета «Литература» 

«Литература» 8 класс 

(68 часов, 2 часа  в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм 

творчества классиков русской литературы. Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

В мире русской народной песни. «В темном лесе...» 

«Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Ча-

стушки 

P.P. Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком».  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Житие Александра Невского» (фрагменты). Защита русских земель от нашествия врагов. Духовный подвиг 

самопожертвования Александра Невского. 

Изображение действительных и вымышленных событий в повести «Шемякин суд». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 Ч) 

Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

Речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект 

Контрольная работа по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (34 ч) 

Язвительный сатирик и баснописец И.А. Крылов 

Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова «Обоз» 

Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева 

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. P.P. Разноплановость содержания стихотворения А.С. Пушкина «Туча» 

P.P. Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина «К****» и «19 октября» 

История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка А.С. 

Пушкина («История Пугачева», «Капитанская дочка») 

Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

P.P. Маша Миронова - нравственная красота героини повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

P.P. Проект. Составление электронной презентации «Герои повести “ Капитанская дочка” и их прототипы» 

Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина 

 «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как  романтическая поэма 

Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Эпиграф и сюжет поэмы 

P.P. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. Проект 

Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова 

 Н.В.Гоголь – великий сатирик. Комедия «Ревизор»: история создания. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. «Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор».  Хлестаков и «миражная интрига» 



«Ревизор»: Разоблачение пороков чиновничества 

«Ревизор».Хлестаков-щина как общественное явление 

Вн.чт. Повесть Н.В.Гоголя «Шинель».  Образ «маленького» человека в литературе. Петербург как символ вечного ад-

ского холода в повести «Шинель» 

Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя (проект) 

Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В. Гоголя 

Внекл. чтение Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе «Певцы» 

Художественная сатира на современные писателю порядки в романе «История одного города» (отрывок) 

Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» как пародия на официальные исторические сочинения 

Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова «Старый гений» 

Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После бала» Л.Н. Толстого 

Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После база» 

P.P. Нравственность в основе поступков героя рассказа Л.H. Толстого «После бала» 

Вн. чт. А.С. Пушкин «Цветы последние милей…», М.Ю. Лермонтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев «Осенний вечер» 

P.P.  А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется цветами…» Поэтическое изображение родной природы 

и выражение авторского настроения, миросозерцания 

История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О любви» 

Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви» 

 



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (17 ч) 

Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях в рассказе И.А. Бунина 

«Кавказ» 

P.P. Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье (по рассказу «Куст сирени» А.И. Куприна) 

P.P.Историческая тема в стихотворении А.А. Блока «Россия», ее современное звучание и смысл 

Историческая тема в поэме С.Есенина «Пугачёв» 

Развитие речи. Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А.Пушкина и С.Есенина 

И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал писателем» 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (4 Ч) P.P. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. «Всеобщая исто-рия, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Проект Тэффи. Рассказ «Жизнь и 

воротник». Сатира и юмор в рассказе 

P.P. М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в рассказе 

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

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведении А. Твардовского «Василий Теркин» 

РР А.Т.Твардовский. Анализ глав из поэмы «Василий Теркин» 

М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют» 

А.И. Фатьянов «Соловьи»;  Л.И. Ошанин«Дороги».Лирические и героические песни о Великой Отечественной войне 

Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» 

Мечты и реальность довоенного детства в рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» 

Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне 



РУССКИЕ ПОЭТЫ О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ (ОБЗОР) (2 Ч) 

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке»,«Уступи 

мне,скворец,уголок…» Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча» «Привет, Россия…» 

Поэты русского зарубежья об оста-вленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России…»;З.Н Гиппиус «Знайте!», 

«Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин«У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях 

русских поэтов о Родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч) 

Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Сонеты 

Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема жертвенности 

Ж.-Б. Мольер – великий комедиограф. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежество буржуа 

Особенности классицизма в комедии «Мещанин во дворянстве» Ж.- Б. Мольера 

Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго» 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (1 ч) 

 
 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование по предмету «Литература»  8 класс. 
«Литература 8 класс» 

(68 часов, 2 часа  в неделю) 
 

№ 
п/п 

Название раздела, 
тема урока 

Количество часов 

ВВЕДЕНИЕ (1 Ч)  
1 Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
 
1 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч)  
2 В мире русской народной песни. «В темном лесе...», 

«Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», 
«Пугачев казнен». Частушки 

1 

3 P.P. Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком».  1 
 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)  

4 Житие Александра Невского» (фрагменты). Защита русских земель от нашествия врагов. 
Духовный подвиг самопожертвования Александра 
Невского 

1 

5 Изображение действительных и вымышленных событий в повести «Шемякин суд» 1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 Ч)  
6 Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 1 
7 Речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект 1 

8 Контрольная работа по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 
 

1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (34 ч)  
9 Язвительный сатирик и баснописец И.А. Крылов 1 



10 Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова «Обоз» 1 
11 Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева 1 
12 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. P.P. Разноплановость содержания стихотворения А.С. 

Пушкина «Туча» 
1 

13 P.P. Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина «К****» и «19 октября» 1 
14 История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка А.С. Пушкина 
(«История Пугачева», «Капитанская дочка») 

 
1 

15 Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка» 

1 

16 P.P. Маша Миронова - нравственная красота героини повести А.С. Пушкина «Капитанская 
дочка» 

1 

17 Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 1 
18 P.P. Проект. Составление электронной презентации «Герои повести “ Капитанская дочка” и их 

прототипы» 
1 

19 Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина 1 
20  «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как  романтическая поэма 1 
21 Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 1 
22 Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Эпиграф и сюжет поэмы 1 
23 P.P. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Проект 
1 

24 Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова 1 
25  Н.В.Гоголь – великий сатирик. Комедия «Ревизор»: история создания. 1 
26 Поворот русской драматургии к социальной теме. «Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор».  Хлестаков 

и «миражная интрига» 
 

1 
27 «Ревизор»: Разоблачение пороков чиновничества 1 
28 «Ревизор».Хлестаков-щина как общественное явление 1 
29 Вн.чт. Повесть Н.В.Гоголя «Шинель».  Образ «маленького» человека в литературе. Петербург 

как символ вечного адского холода в повести «Шинель» 
1 



30 Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя (проект) 1 
31 Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В. Гоголя 1 
32 Внекл. чтение Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе «Певцы»  

1 
33 Художественная сатира на современные писателю порядки в романе «История одного города» 

(отрывок) 
1 

34 Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» как пародия на официальные ис-
торические сочинения 

1 

35 Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова «Старый гений» 1 
36 Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После бала» Л.Н. Толстого 1 
37 Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После база» 1 
38 P.P. Нравственность в основе поступков героя рассказа Л.H. Толстого «После бала» 1 

39 Вн. чт. А.С. Пушкин «Цветы последние 
милей…», М.Ю. Лермонтов «Осень», 
Ф.И. Тютчев «Осенний вечер» 

1 

40 P.P.  А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется цветами…» Поэтическое 
изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания 

 
1 

41 История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О любви» 1 
42 Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви» 1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (17 ч)  
43 Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях в 

рассказе И.А. Бунина «Кавказ» 
1 

44 P.P. Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье (по рассказу «Куст 
сирени» А.И. Куприна) 

1 

45 P.P.Историческая тема в стихотворении А.А. Блока «Россия», ее современное звучание и смысл 1 
46 Историческая тема в поэме С.Есенина «Пугачёв» 1 
47 Развитие речи. Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А.Пушкина и С.Есенина 1 



48 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал писателем» 1 
49 ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (4 Ч) P.P. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. «Всеобщая исто-рия, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Проект 
 

1 
50 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе 1 
51 P.P. М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в рассказе 1 
52 М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне» 1 
53 Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведении А. Твардовского 

«Василий Теркин» 
1 

54 РР А.Т.Твардовский. Анализ глав из поэмы «Василий Теркин» 1 
55 М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют» 
1 

56 А.И. Фатьянов «Соловьи»;  Л.И. Ошанин«Дороги».Лирические и героические песни о Великой 
Отечественной войне 

1 

57 Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» 1 
58 Мечты и реальность довоенного детства в рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на которой 

меня нет» 
1 

59 Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне 1 
 РУССКИЕ ПОЭТЫ О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ (ОБЗОР) (2 Ч)  

60 И.Ф. Анненский «Снег»; 
Д.С. Мережковский 
«Родное», 
«Не надо звуков»; 
Н.А. Заболоцкий «Вечер н а Оке»,«Уступи мне,скворец,уголок…» 
Н.М. Рубцов «По вечерам»,«Встреча» 
«Привет, Россия…» 
 
 
 
 

1 



61 Поэты русского зарубежья об оста-вленной ими Родине. Н.А. Оцуп 
«Мне трудно без России…»;З.Н Гип-пиус «Знайте!», 
«Так и есть»; 
Дон-Аминадо «Бабье лето»; 
И.А. Бунин«У пти-цы есть гнездо…». Общее и индивиду-альное в произве-дениях русских 
поэтов о Родине 

1 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч)  
62 Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Сонеты 1 
63-
64 

Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема жертвенности 2 

65 Ж.-Б. Мольер – великий комедиограф. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и 
невежество буржуа 

1 

66 Особенности классицизма в комедии «Мещанин во дворянстве» Ж.- Б. Мольера 1 
67 Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго» 1 
68 Итоговое тестирование 1 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родной язык (русский)»: 

 

Личностные результаты: 

 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной 

культуре;  ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире,  осознание роли 

русского родного языка в жизни человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и 

оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и 

речевых средств родного языка. 

 

Метапредметные результаты:  

 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 



строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в 

различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и 

межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы 

по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Предметные результаты: 

 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в 

речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  



- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание 

национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых выражений, 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок  комментирование истории 

происхождения таких выражений, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной лексики в современном 

русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной 

культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых 

изменений; общее представление об активных процессах в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого 

этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  



- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

8 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (3 ч) 

Исконно русская лексика. Собственно русские слова как основной источник развития лексики русского литературного 

языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа на примере «бытовой» лексики Кемеровской области-

Кузбасса.  

Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного состава языка. 

Раздел 2. Культура речи (7 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические и 

акцентологические ошибки в современной речи. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы 

употребления терминов в научном стиле речи. Лексическая сочетаемость слова и точность. Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования.  

Типичные грамматические ошибки. Правильное построение словосочетаний. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 

 



Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ. 

Речевая агрессия. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет- переписки, интернет-полемики, 

интернет-дискуссии 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Текст как единица языка и речи. Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. 

Русский язык в Интернете. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Календарно-тематическое планирование 
8 класс - 17 часов 

 
№ Тема занятия Количество часов 
1 Исконно русская лексика. Собственно русские слова как основной источник развития лексики 

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

1 

2 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа на примере «бытовой» 
лексики Кемеровской области-Кузбасса. Составление тематического словарика 

1 

3 Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного состава языка. 1 
4 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи. Нарушение орфоэпической 
нормы как художественный приём. 

1 

5 Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Речевая избыточность и точность.  

1 

6 Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью. 1 
7 Типичные грамматические ошибки. Нормы построения словосочетаний по типу согласования.  1 
8 Типичные грамматические ошибки. Правильное построение словосочетаний. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. 
1 

9 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 
прощания, возникшие в СМИ.  

1 

10 Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет- переписки, интернет-
полемики, интернет-дискуссии. Речевая агрессия. Ненормативная лексика – показатель низкой 
культуры человека. 

1 

11 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 1 
12 Текст как единица языка и речи. Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы. 
1 

13 Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 1 
14 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

 
1 

15 Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые  



особенности. 
16 Итоговая контрольная работа (тест) 1 
17 Итоговое занятие 1 

 
 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.И. ЕРМЕНЕЕВА С. САБАКАЕВО» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Рассмотрено и принято 
на Педагогическом совете  
МБОУ «Средняя школа имени 
В.И. Ерменеева  с. Сабакаево» 
Протокол № 1 
«30»   августа     2024 года 

                                                                УТВЕРЖДЕНА 

 

 

 

Рабочая программа 

Наименование учебного предмета: «Родная литература» 

Класс:8 класс 

Учитель: Овчинникова Елена Евгеньевна 

Срок реализации    программы:  2024/2025 учебный год 

Количество часов по учебному плану: 17 часов в год, 0,5 часа в неделю 

 

 

Ульяновская область с. Сабакаево 

2024год 

 

Подписан: директор Набойщикова Лариса 
Владимировна
DN: C=RU, O=МБОУ «Средняя школа имени 
В.И.Ерменеева  с. Сабакаево», CN=директор 
Набойщикова Лариса Владимировна, 
E=s_edu@mail.ru
Основание: Я являюсь автором этого 
документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2024-09-28 15:42:43
Foxit PhantomPDF Версия: 10.0.0

директор 
Набойщикова 

Лариса 
Владимировна



1. Планируемые результаты изучения предмета «Родная литература( русская)» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» в 7 классе. 
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: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 



учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.«Содержание учебного предмета «Родная литература ( русская) 

Предмет «Родная литература (русская)» в учебном плане относится к предметной области «Родной язык и родная 

литература». На изучение предмета «Родная литература ( русская)» в 8 классе отводится 0,5 часа в неделю, итого 16,5 

часов  за учебный год. 

 

Введение 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная литература как 

национально-культурная ценность народа. 

Русский фольклор. 

Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов русского народа. 

Из древнерусской литературы 

Традиции и особенности духовной литературы. «Житие Сергия Радонежского». Историческая основа «Жития Сергия 

Радонежского». Сергий Радонежский – воплощение национального нравственного идеала, олицетворение Святой Руси. 

Из литературы XVIII века 

Новиков Н.И. « Детское чтение для сердца и разума» ( фрагменты по выбору) 

Из литературы XIX в. 

Басни. Толстой Л.Н. « Два товарища», « Лгун» 

Литературные сказки. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. Сказка «Что значит 

досуг?». Идейно – художественный смысл. 



Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи 

действующих лиц. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. Стихотворение П.А. Вяземского «Первый снег». Радостные впечатления, 

труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в произведении 

писателя. 

Из литературы XX- XXI вв. 

Владимир Галактионович Короленко «Слепой музыкант». Роль музыки и дружбы в жизни людей. Что значит найти 

свое место в жизни? 

Андрей Платонович Платонов. «Разноцветная бабочка» ( сказка). Жизненная цель матери . Сравнение литературной 

и народной сказок. 

Алексей Николаевич Толстой «Русский характер». Человеческая красота - высшее качество русского народного 

характера. 

Константин Георгиевич Паустовский «Телеграмма». Понятие о «непоправимой вине». 

Юрий  Яковлевич Яковлев. Рассказы.   "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам . 

«Реликвия».  « Учитель истории». Память о войне. 

Виктор Петрович Астафьев. «Далекая и близкая сказка» ( главы из повести «Последний поклон») Роль музыки в 

жизни человека. 



 Аркадий Петрович Гайдар  «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношение взрослых и детей. 

Тимуровское движение. 

Михаил Михайлович Пришвин. Мир природы и мир человека. «Предательская колбаса», «Таинственный ящик», 

«Лесная капель». 

Рувим Исаевич Фраерман «Дикая собака Динго, или  Повесть о первой любви» Взаимоотношения    героев. 

 Стихи о прекрасном и  неведомом.  В. Берестов «Почему –то в детстве…», Д.Самойлов «Сказка». 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план. 
    
 № 

Раздел Всего часов 

Введение 1 

      
2 

Русский фольклор 1 

      
3 

Из древнерусской литературы 1 

      
4 

Из литературы  XVIII века 1 

      
5 

Из литературы XIX в. 5 

      
6 

Из литературы XX- XXI вв. 7 

      
7 

Повторение. Мои ровесники на страницах 
родной литературы 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Тематическое планирование по предмету «Роднаялитература»  8 класс. 
 

№ Тема урока Количество 
часов 

1 Введение 
 Родная литература как национально-культурная ценность народа 

1 

2 Русский фольклор. 
Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов русского народа. 

1 

3 Из древнерусской литературы 
Традиции и особенности духовной литературы. «Житие Сергия Радонежского» 

1 

4 Из литературы XVIII века 
Новиков Н.И. « Детское чтение для сердца и разума» ( фрагменты по выбору) 

1 

5 Из литературы XIX в. 
Басни. Толстой Л.Н. « Два товарища», « Лгун». Нравственная проблематика ,   
злободневность басен. 

1 

6 Литературные сказки. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в 
сказке. Сказка «Что значит досуг?». Идейно – художественный смысл. 

1 

7 Родная природа в стихах поэтов XIX века. Стихотворение П.А. Вяземского «Первый снег». 1 
8 Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие  и 

   вера в произведении писателя. 
1 

9 Из литературы XX- XXI вв. 
В. Г. Короленко «Слепой музыкант». Роль музыки и дружбы в жизни людей. Что значит найти свое 
место в жизни? 

1 

10 А.П. Платонов. «Разноцветная бабочка» ( сказка). Жизненная цель матери . Сравнение литературной 
и народной сказок. 

1 

11 А. Н.Толстой «Русский характер». Человеческая красота - высшее качество русского народного 
характера. 

1 

12   К. Г. Паустовский «Телеграмма». Понятие о «непоправимой вине». 1 



13 Ю.  Я. Яковлев. Рассказы.   "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним нравственным 
идеалам . 
«Реликвия».  « Учитель истории». Память о войне. 

1 

14 В. П.Астафьев. «Далекая и близкая сказка» ( главы из повести «Последний поклон») Роль музыки в 
жизни человека. 

1 

15 А. П. Гайдар  «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношение взрослых и детей. 
Тимуровское движение.  М. М. Пришвин. Мир природы и мир человека. «Предательская колбаса», 
«Таинственный       «Т  ящик», «Лесная капель». 

1 

16 Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго, или  Повесть о первой любви» Взаимоотношениягероев.Стихи 
о прекрасном  и  неведомом.  В. Берестов «Почему - то в детстве…», Д.Самойлов «Сказка». 

1 

17 Повторение. Мои ровесники на страницах родной литературы 1 
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовнонравственными 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 успех. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

с 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.  

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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

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: 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:  

1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалогпобуждение 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 (towalk – a walk), глагол от имени существительного (a 

present – topresent), имя существительное от прилагательного (rich – therich);  



 
 

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 (ComplexObject);  

все типы вопросительных предложений в PastPerfectTense;  

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;  

конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something;  

конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;  

конструкцииbe/get used to do something; be/get used doing something;  

конструкцию both … and …;  

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smthи to stop to do smth);  

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание предмета«Иностранный язык» в 8 классе 

Общение (14 ч) 



 
 

Черты характера. Личная информация. Внешность и характер. Поздравительные открытки. Правила общения в 

Великобритании. Правила общения в России. Конфликты. 

Продукты питания и покупки (14 ч) 

Приготовление пищи. Виды магазинов. День без покупок. На кухне. Написание личного письма. 

Благотворительность. Русская национальная кухня. Выбор пакета: бумажный или полиэтиленовый? Благотворительные 

организации в России. 

Великие умы человечества (10 ч) 

Изобретение воздушного шара. Профессии. Открытие пенициллина. Биография. Английские банкноты. Пионеры 

космоса. История мореплавания. 

Будь самим собой  (14 ч) 

Внешность. Самооценка. Мода. Выбор наряда на вечеринку. Мюзикл. Внешность звёзд. Письма подростков о 

проблемах. Покупки. Национальные костюмы британцев. Национальные костюмы в России. Экология в одежде. 

Национальные костюмы народов России. 

Глобальные проблемы человечества (10 ч) 

Цунами. Стихийные бедствия. Глобальные проблемы. Проблемы развивающихся стран. История прогнозирования 

погоды. Проблемы дорожного движения. Экологические плакаты. Шотландские коровы. Мир природы. Природные 

явления. Животные России. 

 

Культурные обмены (12ч) 



 
 

Виды отдыха. Проблемы на отдыхе. История создания парохода. Транспорт. Письмо-благодарность.  Темза. Кижи. 

Сохранение памятников культуры. 

Образование (12 ч) 

Современные технологии. Экзамены. СМИ. Интернет. Предстоящие экзамены. История образования. Российская 

система школьного образования. Пользование компьютерной сетью. 

На досуге (16 ч) 

Экстремальные виды спорта. Виды спорта. Чемпионат мира по футболу. Спорт. Написание интерактивного письма. 

Любимый вид спорта. Талисманы. Праздник Севера. Экологический проект. Спортивные талисманы России. 

 

3..Тематическое планирование 

 
№ 

 
Раздел, тема 

 
Количество 

часов 
Модуль 1. «Общение»  

1. Вводный урок 1 

2. Описание характера человека 1 
3. Диалог этикетного характера «Знакомство» 1 

4-5 Видовременные формы глагола 2 
6-7 Степени сравнения прилагательных и наречий 2 
8. Проект«Поздравительная открытка другу» 1 
9. Словообразование прилагательных 1 
10.  Правила общения в Великобритании 1 
11 Правила общения в России 1 

12. Конфликты и способы их разрешения  1 



 
 

13. Повторение материала модуля 1  1 
14. Контрольная работа №1 по теме «Общение» 1 

Модуль 2. «Продукты питания и покупки»  
15. Продуктыпитания 1 
16. Покупки. Виды магазинов 1 

17-18. Настоящее совершенное/Настоящее совершенно-длительное время 2 
19. Питание и способы  приготовления  пищи. 1 
20. Правила написания личных и электронных писем 1 

21-22. Словообразование с отрицательным значением 2 
23. Благотворительность начинается с помощи близким 1 
24. Особенности русской национальной кухни 1 
25. Работа с текстом «Бумажные пакеты против полиэтиленовых пакетов» 1 
26. Повторение материала модуля 2 1 
27. Контрольная работа №2 по теме «Продукты питания и покупки» 1 
28. Анализ контрольной работы. Выполнение заданий в формате ОГЭ 1 

Модуль 3. «Великие умы человечества»  
29. Великие изобретения 1 
31. Профессии и работа 1 
32. Прошедшее совершенное и прошедшее совершенно-длительное время 1 
33. Биография: этапы жизни. Структура и правила написания рассказа 1 
34. Образование глаголов от существительных  и глаголов 1 
35. Английские банкноты 1 
36. Пионеры космоса.Рассказ о Френсисе Дрейке 1 
37. Повторение материала модуля 3 1 
38. Контрольная работа №3 по теме«Великие умы человечества» 1 
39. Анализ контрольной работы. Выполнение заданий в формате ОГЭ 1 

Модуль 4. «Будь самим собой»  
40. Проблемы подростков 1 
41. Одеждаимода 1 



 
 

42-43. Страдательный залог 2 
44. Каузативные конструкции 1 
45. Структура и правила написания письма - совета 1 
46. Образование прилагательных с отрицательным значением 1 
47. НациональныекостюмыБританскихостровов 1 
48.  Национальные костюмы России 1 
49. Экология в одежде 1 
50. Повторение материала модуля 4 1 
51.  Контрольная работа № 4 по теме «Будь самим собой!» 1 
52. Анализ контрольной работы.  1 
53. Выполнение заданий в формате ОГЭ 1 

 
 

Модуль 5. «Глобальные проблемы человечества»  
54. Стихийные бедствия, природные катаклизмы 1 
55. Глобальные проблемы человечества 1 
56. Неличные формы глагола: инфинитив и герундий 1 
57. Описание погоды.Структура и правила написания эссе 1 
58. Образование существительных от глаголов. Чтение текста «Шотландские коровы» 1 
59. Мир природы: ландыш 1 
60. Торнадо. Град 1 
61. Повторение материала модуля 5 1 
62. Контрольная работа №5 по теме«Глобальные проблемы человечества» 1 
63. Анализ контрольной работы. Выполнение заданий в формате ОГЭ 1 

Модуль 6. «Культурные обмены»  
64. Путешествия и виды отдыха 1 

65. История неудачного отдыха 1 
66. Косвеннаяречь 1 
67. Видытранспорта 1 



 
 

68. Структура и правила написания письма-благодарности 1 
69. Образование существительных от глаголов и прилагательных 1 
70. Историяреки: Темза 1 
71. Кижи - музей русского деревянного зодчества  1 
72. Памятники мировой культуры в опасности  1 
73. Повторение материала модуля 6 1 
74. Контрольная работа №6 по теме«Культурные обмены» 1 
75. Анализ контрольной работы. Выполнение заданий в формате ОГЭ 1 

Модуль 7. «Образование»  
76.  Современные средства связи 1 
77. Школьное образование 1 
78. Модальныеглаголы 1 
79. Средства массовой информации 1 
80. Подготовка к написанию эссе «Дистанционное обучение: за и против»   1 
81. Способы образования существительных 1 
82. Колледж Св. Троицы вДублине:400лет истории. 1 
83. Российская система школьного образования  1 
84. Пользование компьютерной сетью 1 
85. Повторение материала модуля 7 1 
86. Контрольная работа №7 по теме«Образование»  1 
87. Анализ контрольной работы. Выполнение заданий в формате ОГЭ 1 

Модуль 8. «На досуге»  
88. Увлечения и занятия спортом 1 
89. Спорт в моей жизни 1 

90-91. Придаточные предложения условия 2 
92. Чемпионат мира по футболу. 1 
93. Правила написания электронного письма-запроса 1 
94. Использование предлогов в устойчивых словосочетаниях. 2 

95-96. Страноведение. Талисманы спортивных команд. 2 



 
 

97. ПраздникнародовСевера. 1 
98. Экологический проект A.W.A.R.E. 1 
99. Повторение материала модуля 8 1 
100.  Контрольная работа № 8 по теме«На досуге» 1 
101. Анализ контрольной работы.  1 
102. ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 1 
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1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы по математике 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 наукахи 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 выбороми построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных плановс 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 развитияи значимости для развития цивилизации, овладением языком математикии математической культурой 

как средством познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи 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 задачв области сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценкиих 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 не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планироватьсвоё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 



контрмер, корректировать принимаемые решенияи действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

 В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основаниядля 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительныеи отрицательные, единичные, частные 

и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречияв фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях, предлагать критериидля выявления закономерностей и противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивныхи индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямыеи от противного), проводить самостоятельно 



несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примерыи контрпримеры, 

обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументироватьсвою 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

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. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общениякак часть универсальных коммуникативных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиямии целями общения, ясно, точно, грамотно 

выражать свою точку зрения в устныхи письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным 

результатам; 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальных коммуникативных 

учебных действий: 

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 процесси результат работы, обобщать мнения нескольких человек; 

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. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных 

действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякак часть универсальных регулятивных учебных 

действий: 

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 целии условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 8 классе. 

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, применятьих свойства при решении геометрических 



задач. Пользоваться теоремой Фалесаи теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических 

задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрическихи практических задач. Строить математическую 

модель в практических задачах, самостоятельно проводить 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 теоремыо вписанных углах, углах между 

хордами (секущими) и угле между касательнойи 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 вычисленияс применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

 

 

 

 

 



2.Содержание программы учебного предмета 

Повторение курса геометрии 7 класса(2ч.) 

Четырехугольники (12 часов) Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. Цель: 

изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией.  

Площадь (14 часов) Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора.  

Подобные треугольники (20 часов) Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Цель: 

ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения; сделать 

первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. В заключение темы вводятся элементы 

тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность (17 часов) Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, 

связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками треугольника 

Повторение.Решение задач. (3часа) Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование по предмету «Геометрия»в 8 классе  



№
 у

р
ок

а
 в

 
те

м
е 

Тема урока 

Кол-во часов 

Повторение курса геометрии 7 класса(2ч.)  

1-2 Повторение 2 
Четырехугольники (12 часов)  

3 Многоугольники Параллелограмм,   трапеция 1 
4 Параллелограмм и его свойства 1 
5 Признаки параллелограмма 1 
6 Решение задач по теме «Параллелограмм» 1 
7 Трапеция и её свойства 1 
8 Теорема Фалеса. Задачи на построение 1 
9 Прямоугольник и его свойства 1 
10 Ромб и квадрат 1 
11  Решение задач. Прямоугольник, ромб и квадрат 1 
12 Осевая и центральная симметрии 1 
13 Решение задач по теме «Четырёхугольники» 1 
14 Контрольная работа №1 «Четырёхугольники» 1 

Площадь (14 часов) 
15  Анализ контрольной работы. Площадь многоугольника 1 
16 Площадь многоугольника Площадь прямоугольника. 1 
17 Площади параллелограмма  1 
18 Площадь треугольника  1 
19 Площадь треугольника  1 
20 Площадь трапеции.  1 
21  Решение задач по теме «Площади многоугольников» 1 



22 Решение задач по теме «Площади многоугольников» 1 
23 Теорема Пифагора 1 
24 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 
25 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1 
26 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1 
27 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1 
28 Контрольная работа №2 по теме «Площади» 1 

Подобные треугольники (20ч.) 
29  Анализ контрольной работы.           Определение подобных треугольников 1 
30  Отношение площадей подобных треугольников. 1 
31  Первый признакподобия треугольников 1 
32 Решение задач на применение первого признака подобия 1 
33  Второй и третий признаки подобия треугольников 1 
34 Решение задач на применение признаков подобия треугольников 1 
35 Решение задач на применение признаков подобия треугольников 1 
36 Контрольная работа №3 по теме «Подобие треугольников» 1 
37  Анализ контрольной работы. Средняя линия треугольника 1 
38 Средняя линия треугольника 1 
39 Свойство медианы треугольника 1 
40 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 
41 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 
42 Измерительные работы на местности. Практическая работа 1 
43 Применение подобия к решению задач. Задачи на построение 1 
44 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 1 
45  Значения синуса, косинуса и тангенс для углов 300, 450,600 1 
46 Соотношения между сторонами и углами в треугольнике. Решение задач 1 
47 Решение задач 1 
48 Контрольная работа         № 4 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 
1 

Окружность (17 часов) 



49 Анализ контрольной работы.Взаимное расположение прямой и окружности 1 
50 Касательная к окружности 1 
51 Касательная к окружности. Решение задач 1 
52 Центральный угол 1 
53 Решение задач по теме «Центральный угол» 1 
54 Вписанный угол 1 
55 Центральные и вписанные углы 1 
56 Четыре замечательные точки треугольника 1 
57 Четыре замечательные точки треугольника 1 
58 Решение задач 1 
59 Вписанная окружность 1 
60 Вписанная окружность 1 
61 Описанная окружность 1 
62 Описанная окружность 1 
63  Решение задач по теме «Окружность» 1 
64  Решение задач по теме «Окружность» 1 
65 Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 1 

Повторение(3ч.) 
66 Анализ контрольной работы. Повторение. Площади многоугольников 1 
67 Повторение. Подобные треугольники. Соотношения между сторонами и углами в треугольнике 1 
68 Повторение.Обобщение материала курса геометрии 8 класса 1 
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1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы по математике 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 наукахи 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 выбороми построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных плановс 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 развитияи значимости для развития цивилизации, овладением языком математикии математической культурой 

как средством познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи 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 задачв области сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценкиих 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 не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планироватьсвоё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, корректировать принимаемые решенияи действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 



формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основаниядля 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительныеи отрицательные, единичные, 

частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречияв фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях, предлагать критериидля выявления закономерностей и противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивныхи индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямыеи от противного), проводить самостоятельно 

несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примерыи контрпримеры, 

обосновывать собственные рассуждения; 



выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументироватьсвою 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

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. 

 



Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общениякак часть универсальных коммуникативных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиямии целями общения, ясно, точно, грамотно 

выражать свою точку зрения в устныхи письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным 

результатам; 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть универсальных коммуникативных 

учебных действий: 

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 процесси результат работы, обобщать мнения нескольких человек; 

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. 

 

 



Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных 

действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякак часть универсальных регулятивных учебных 

действий: 

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 целии условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра». 

146.5.5.2.1. Числа и вычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чиселдля 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 дробейи степеней числа 10. 

Алгебраические выражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выраженийна основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задачиз 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 моделис помощью составления уравнения или 

системы уравнений, интерпретироватьв 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: 



� = 	
�

�
, � = 	��, � = 	��, � = 	√�, � = |�|, описывать свойства числовой функции по её графику. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика». 

Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 7 классе. 

Предметные результаты освоения программы учебного курсак концу обучения в 8 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять 

данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания (размах, 

дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий,в том числе по результатам измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, в том числе в 

опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания процессов и явлений, в том 

числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета «Алгебра» 8 класс 

Повторение курса алгебры 7 класса (9 часов)  

Выражения, тождества, уравнения. Функции. Степень с натуральным показателем. Многочлены. Формулы 

сокращенного умножения. Системы линейных уравнений 

Рациональные дроби (31 час) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Функция у =k/x и её график. 

Квадратные корни (22 часа) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о 

нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция у = √x , её свойства и график. 

Квадратные уравнения (27часов) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение 

задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Неравенства (24 часов) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и 

точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 часов) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации 

статистических исследований. 

Повторение (10часов) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 8 класса. 



3. Тематическое планирование по предмету «Алгебра»в 8 классе  
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

1 Повторение. Действия с числами 1 
2 Повторение. Действия с многочленами  1 
3 Повторение. Системы линейных уравнений 1 
4 Повторение. Решение задач с помощью систем уравнений 1 
5 Рациональные выражения 1 
6 Рациональные выражения. 1 
7 Рациональные выражения. 1 
8 Основное свойство алгебраической дроби.  1 
9 Основное свойство алгебраической дроби.  1 
10 Сокращение дробей. 1 
11 Сокращение дробей. 1 
12 Сокращение дробей 1 
13 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  1 
14 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  1 
15 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 
16 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 
17 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 
18 Контрольная работа №1 по теме: "Рациональные дроби и их свойства".            1 
19 Анализ контрольной работы. Умножение дробей.   1 
20 Возведение дроби в степень. 1 
21 Возведение дроби в степень. 1 
22 Деление дробей. 1 
23 Деление дробей. 1 
24 Преобразование рациональных выражений 1 
25 Преобразование рациональных выражений 1 
26 Преобразование рациональных выражений 1 
27 Функция

x

k
у  , её свойства и график. 1 



28 Функция
x

k
у  , её свойства и график. 1 

29 Контрольная работа №2  по теме: "Умножение и деление рациональных дробей" 1 
30 Анализ контрольной работы. 1 

31 Рациональные числа. Иррациональные числа 1 
32 Рациональные числа. Иррациональные числа. 1 
33 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 
34 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 1 
35 Уравнение x2 =а. 1 
36 Уравнение x2= а. Нахождение приближённых значений квадратного корня. 1 
37 Функция ху  .  Её свойства и график. 1 

38 Функция ху  . Её свойства и график. 1 

39 Квадратный корень из произведения и дроби. 1 
40 Квадратный корень из произведения и дроби. 1 
41 Квадратный корень из степени. 1 
42 Квадратный корень из степени. 1 
43 Контрольная работа №3 по теме: "Квадратный корень и его свойства". 1 
44 Анализ контрольной работы. 

Вынесение множителя за знак корня. 
1 

45 Вынесение множителя за знак корня. 1 
46 Внесение множителя за знак корня. 1 
47 Внесение множителя под знак корня. 1 
48 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1 
49 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1 
50 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1 
51 Контрольная работа №4 по теме «Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни» 
1 

52 Анализ контрольной работы. 
Понятие квадратного уравнения 

1 

53 Неполные квадратные уравнения. 1 
54 Неполные квадратные уравнения. 1 



55 Выделение квадрата двучлена 1 
56 Формулы корней квадратного уравнения.  1 
57 Формулы корней квадратного уравнения.  1 
58 Формулы корней квадратного уравнения.  1 
59 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1 
60 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1 
61 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1 
62 Теорема Виета. 1 
63 Теорема Виета. 1 
64 Контрольная работа № 5 по теме: «Квадратные уравнения» 1 
65 Анализ контрольной работы. 1 
66 Решение дробных рациональных уравнений.  1 
67 Решение дробных рациональных уравнений.  1 
68 Решение дробных рациональных уравнений.  1 
69 Решение дробных рациональных уравнений.  1 
70 Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений. 1 
71 Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений. 1 
72 Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений. 1 
73 Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений. 1 
74 Контрольная работа № 6  по теме «Дробно-рациональные уравнения. Текстовые задачи» 1 
75 Анализ контрольной работы. 1 
76 Числовые неравенства. 1 
77 Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. 1 
78 Свойства числовых неравенств.  1 
79 Свойства числовых неравенств.  1 
80 Сложение и умножение числовых неравенств. 1 
81 Сложение и умножение числовых неравенств. 1 
82 Сложение и умножение числовых неравенств. 1 
83 Погрешность и точность приближения. 1 
84 Контрольная работа № 7 по теме: «Числовые неравенства и их свойства» 1 
85 Анализ контрольной работы. 1 



86 Пересечение и объединение множеств. 1 
87 Пересечение и объединение множеств. Числовые промежутки. 1 
88 Решение неравенств с одной переменной. 1 
89 Решение неравенств с одной переменной. 1 
90 Решение неравенств с одной переменной. 1 
91 Решение систем  неравенств с одной переменной. 1 
92 Решение систем  неравенств с одной переменной. 1 
93 Решение систем  неравенств с одной переменной. 1 
94 Контрольная работа № 8 по теме: «Неравенства с одной переменной и их системы» 1 
95 Анализ контрольной работы. Определение степени с целым отрицательным показателем. 1 
96 Определение степени с целым отрицательным показателем. 1 
97 Свойства степени с целым показателем. 1 
98 Свойства степени с целым показателем. 1 
99 Определение степени с целым отрицательным показателем. 1 
100 Свойства степени с целым показателем. 1 
101 Стандартный вид числа 1 
102 Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с целым показателем и ее свойства» 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость, как с точки 

зрения практических приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число 

профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, 

такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного 

принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо 

сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную грамотность, 

включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов 

и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.  

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представления данных из различных 

сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных 

задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций 

в области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и вероятности обогащаются 

представления обучающихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» 

основного общего образования выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление данных 

и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для формирования 

навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах 



и графиках, до сбора, представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних и 

рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и тенденций становится 

мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в 

частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении учебного курса 

обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с 

равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более 

сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными операциями 

над множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также использования в других 

математических курсах и учебных предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: «Представление 

данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

8 КЛАСС 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, 

дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, 

включения. Использование графического представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. Диаграмма 

рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и практически 

достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между числом 

вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные события. 

Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление 

эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного 

эксперимента, диаграмм Эйлера. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика» 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. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять 

данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания (размах, 

дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам измерений и 

наблюдений. 



Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, в том числе в 

опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания процессов и явлений, в 

том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 



  8 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Повторение курса 7 класса  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

2 
Описательная статистика. Рассеивание 

данных 
 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

3 Множества  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

4 Вероятность случайного события  6    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

5 Введение в теорию графов  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

6 Случайные события  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

7 Обобщение, систематизация знаний  4   2   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417fb2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   1   



  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Представление данных. 

Описательная статистика 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f029e 

2 
Случайная изменчивость. Средние 

числового набора 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f03fc 

3 
Случайные события. Вероятности и 

частоты 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f0578 

4 

Классические модели теории 

вероятностей: монета и игральная 

кость 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f076c 

5 Отклонения  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f0a50 

6 Дисперсия числового набора  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f0a50 

7 
Стандартное отклонение числового 

набора 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f0bfe 

8 Диаграммы рассеивания  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f0ea6 

9 Множество, подмножество  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f1180 

10 

Операции над множествами: 

объединение, пересечение, 

дополнение 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f143c 



11 

Свойства операций над 

множествами: переместительное, 

сочетательное, распределительное, 

включения 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f1784 

12 
Графическое представление 

множеств 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f198c 

13 
Контрольная работа по темам 

"Статистика. Множества" 
 1   1     

14 
Элементарные события. Случайные 

события 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f1dec 

15 

Благоприятствующие 

элементарные события. 

Вероятности событий 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f1dec 

16 

Благоприятствующие 

элементарные события. 

Вероятности событий 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f1f72 

17 

Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. 

Случайный выбор 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f21ca 

18 

Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. 

Случайный выбор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f21ca 

19 

Практическая работа "Опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f235a 

20 Дерево  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f2a4e 

21 Свойства дерева: единственность  1     Библиотека ЦОК 



пути, существование висячей 

вершины, связь между числом 

вершин и числом рёбер 

https://m.edsoo.ru/863f2bac 

22 Правило умножения  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f2cd8 

23 Правило умножения  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f2e36 

24 Противоположное событие  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2f8a 

25 
Диаграмма Эйлера. Объединение и 

пересечение событий 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f3214 

26 
Несовместные события. Формула 

сложения вероятностей 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f3372 

27 
Несовместные события. Формула 

сложения вероятностей 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f3764 

28 

Правило умножения вероятностей. 

Условная вероятность. 

Независимые события 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f38ae 

29 

Правило умножения вероятностей. 

Условная вероятность. 

Независимые события 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f3b06 

30 
Представление случайного 

эксперимента в виде дерева 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3cbe 

31 
Представление случайного 

эксперимента в виде дерева 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f3f20 

32 

Повторение, обобщение. 

Представление данных. 

Описательная статистика 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f4128 



33 Повторение, обобщение. Графы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4312 

34 

Контрольная работа по темам 

"Случайные события. Вероятность. 

Графы" 

 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   1   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко "Вероятность и статистика" 7-9 классы в двух частях под редакцией И.В. Ященко, 

Москва «Просвещение» 2023. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко "Вероятность и статистика" 7-9 классы в двух частях под редакцией И.В. Ященко, 

Москва «Просвещение» 2023. 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://urok.1sept.ru/articles/582818  

https://www.mathedu.ru/text/bunimovich_bulychev_osnovy_statistiki_i_veroyatnost_5-11_2008/p0/ 

 https://education.yandex.ru/ 

 https://uchi.ru/  



https://www.yaklass.ru/  

https://math-oge.sdamgia.ru/  

https://edu.skysmart.ru/ 
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1. Планируемые результаты изучения предмета «Иформатика» в 8 классе 

 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимание значения ин-

форматики как науки в жизни современного общества, владение достоверной информацией о передовых мировых и отечест-

венных достижениях в области информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифро-

вой трансформации современного общества; 

2) 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 послед-

ствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных со-

обществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к раз-

нообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремле-

ние к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и по-

ступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и информационных 



технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую ос-

нову для понимания сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступ-

ков и стремление совершенствовать пути достижения 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 опреде-

лять 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 чис-

ле и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

6) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с информа-

тикой, программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-

технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и обще-

ственных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей ин-



формационных и коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности воз-

раста, 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, коммуникативными, регулятивными. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познаватель-

ных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (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 само-

стоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных си-

туациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 



3) работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

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; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи неслож-

ными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

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

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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. 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том 

числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации информации, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного результата по 



своему направлению и координируя свои действия 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 достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие 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), корректировать предложенный алгоритм с 

учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

2) 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 ре-

шение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать оценку приобретён-

ному 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. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

4) принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к любым объёмам информа-

ции. 

Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне основного общего образования. 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 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 отрицания, определять истинность ло-

гических выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для ло-

гических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением этих тер-

минов 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 использованием ветвлений и циклов для 

управления исполнителями, такими, как «Робот», «Черепашка», «Чертёжник»; 



использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), 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 ветвле-

ний, в том числе реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Содержание учебного предмета информатики (8 класс) 

Математические основы информатики (11 ч) 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатерич-

ной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое ум-

ножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Основы алгоритмизации (9 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, 

Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных дан-

ных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом 

языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработ-

ка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и 

константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных дей-

ствий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Начала программирования (12 ч) 



Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный алго-

ритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись программы  – компьютерный экс-

перимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Повторение -3 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Тематическое планирование по предмету «Информатика» 8 класс 

 

№ 
уро-
ка 

Тема урока Количество часов 

Математические основы информатики (11 часов). 
1.  Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организации рабочего места 1 

2.  Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

3.  Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы счисления. 1 

4.  Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q. 1 

5.  Представление целых чисел. Представление вещественных чисел 1 

6.  Высказывание. Логические операции. 1 

7.  Построение таблиц истинности для логических выражений. 1 

8.  Свойства логических операций. Решение логических задач. 1 

9.  Логические элементы. 1 

10.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические основы информатики». 
Проверочная работа. 

1 

Основы алгоритмизации (9 часов). 

11.  Алгоритмы и исполнители. 1 

12.  Способы записи алгоритмов 1 

13.  Объекты алгоритмов. 1 

14.  Алгоритмическая конструкция «следование». 1 

15.  Алгоритмическая конструкция «ветвление».  1 

16.  Полная форма ветвления. Сокращенная форма ветвления 1 

17.  Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием продолжения работы. 1 

18.  Цикл с заданным условием окончания работы. 1 

19.  Цикл с заданным числом повторений. 1 

20.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы алгоритмизации». Проверочная 1 



работа. 

Начала программирования (12 часов). 
21.  Общие сведения о языке программирования Паскаль. 1 

22.  Организация ввода и вывода данных 1 

23.  Программирование линейных алгоритмов 1 

24.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. 1 

25.  Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 1 

26.  Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 1 

27.  Программирование циклов с заданным условием окончания работы. 1 

28.  Программирование циклов с заданным числом повторений. 1 

29.  Различные варианты программирования циклического алгоритма. 1 

30 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования». Проверочная 
работа. 

1 

31 Основные понятия курса.  1 

32 Итоговое тестирование. 1 

33-
34 

Повторение 2 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты: 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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 учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

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: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь её 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 другие). 

 



У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) ‒ извлекать информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения 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. 

 



У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей 

решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, возникших трудностей. 

У обучающегося будут сформированы умения 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 учётом позиций и мнений других участников общения. 

Предметные результаты  

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о преемственности 

исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

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

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической информации (учебник, научно-

популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их 

информационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода;  



5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными источниками ‒ 

извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять 

информационную ценность и значимость источника; 

6) 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; 

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в 

отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ ‒ начала 

XXI в. 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

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. 

 

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 

другим), составлять систематические таблицы, схемы. 

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. 

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. 

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). 



Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и других стран в 

XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, промышленного переворота в 

европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., 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. (выявлять в 

историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

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. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 8 КЛАСС 

Содержание учебного курса «Новая история» (22 часа) 



Вводная тема. 1 ч. Мир к началу 18 века.  

Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация – переход от аграрного к индустриальному обществу 

Тема 1 Рождение Нового мира  (7 часов) 

«Европейское чудо». Европа становится лидером мира. Рост населения. Наступление капитализма. Транспортная 

революция. Торговля. Эпоха Просвещения. Новый взгляд на человека и общество. Веротерпимость. Космополитизм. 

Развитие науки в 18 в. В поисках путей модернизации. Развитие национальных идей. Деформация средневековых сословий. 

Национальные государства. Просвещенный абсолютизм. Урбанизация. Мир художественной культуры Просвещения. 

Даниель Дефо. Д. Свифт. П.О. Карон де Бомарше.Ф. Шиллер. Живописцы знати. Музыкальные перекрестки Европы. С. Бах, 

А. Моцарт, Л. Бетховен. Архитектура. Международные отношения в 18 веке. 

Тема 2  Европа в век Просвещения (4 часа). 

Англия на пути к индустриальной эре. Ганноверы на троне. Власть у парламента. Аграрная революция в Англии. 

Промышленный переворот. Франция при старом порядке. Слабость тысячелетней монархии. Германские земли в 18 в. 

Раздробленность Германии. Демографическое и социальное развитие страны. Австрийская монархия Габсбургов в 18 в. 

Экономическое и социальное развитие. Эпоха реформ. Мария Терезия. 

Тема 3. Эпоха революций  (6 часов). 

Английские колонии в Северной Америке. Жители, хозяйство и управление колониями. Начало формирования 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Конфликт с метрополией. Война за независимость. 

Создание США. Декларация независимости США. Конституция  США. Французская революция 18 в. Революционный 

террор. Режим Директории. Приход Бонапарта к власти. Революция и культура. Итоги Французской революции. Европа в 

годы Французской революции. 



Тема 4  Традиционны общества Востока.  Начало Европейской колонизации (4 часа).   

Османская империя. Персия. Русско-турецкие войны второй половины  18 в. Восточный вопрос. Социально-

экономическое развитие Османской империи. Реформы Селима 3. Персия в 18 в. Индия. Крушение империи Великих 

Моголов. Англо-французское соперничество в Индии. Британские колониальные захваты в Индии во второй половине 18 в. 

Китай. Политическое устройство. Правление Канси. Правление  Юнчжена. Правление Цяньлуна. « Закрытие» Китая. Япония. 

Социально- экономическое развитие. Реформы. Колониальная политика европейских держав в 18 в. 

Содержание курса « История России» (46 часов) 

Введение (1 ч) 

Тема 1 Россия в эпоху преобразований Петра 1 (13 ч) 

Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. Начало царствования Петра 1. Азовские походы. 

Великое посольство. Преобразования Петра 1. Реформы. Оппозиция реформам. Дело царевича Алексея. Развитие 

промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Особенности российского крепостничества в 18 веке. Российское 

общество в Петровскую эпоху. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в 

первой четверти 18 века. Внешняя политика России в первой четверти 18 века Северная война. Провозглашение России 

империей. Российская империя на международной арене. Культура России в первой четверти 18 века. 

 

 

 

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (8 ч).  



Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей. Дворцовые перевороты. Усиление роли 

гвардии. Екатерина 1, Петр 2, «Верховники», Анна Иоановна. Кондиции. Иоан Антонович, Елизавета Петровна, Петр 3. 

Внутренняя политика 1725-1762 годы. Изменение системы центрального управления. Начало промышленного переворота в 

Европе и экономическое развитие России. Национальная и религиозная политика в 1725-1762 г. Внешняя политика. 

Тема 3  Российская империя при Екатерине 2 (14 ч) 

Россия в системе европейских и международных связей. Внутренняя политика Екатерины 2. Просвещенный 

абсолютизм. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованная грамота дворянству. 

Экономическая и финансовая политика. Развитие мануфактурного производства. Хозяйственное освоение  Новороссии, 

Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальные и национальные  движения, Восстание под предводительством Е. 

Пугачева. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция 18 века и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Россия при Павле 1. Ограничение порядка престолонаследия. Ограничение 

дворянских привилегий .Внешняя политика Павла 1. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тема 4  Культурное пространство    Российской империи в 18 веке (8 ч) 

Образование и наука в 18 веке. Влияние идей просвещение на науку и образование в России. Деятельность Академии 

наук. И.И. Шувалов. М.В. Ломоносов. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись, Т. 

Музыка. Театр. Архитектура, Скульптура. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Обобщение.  

Проектная деятельность (2ч). 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 8 КЛАСС 



                

№ Тема 
Кол-во 
часов 

Раздел «Новая история» (22 часа) 
1 Вводный урок 1 

Тема 1. Рождение нового мира 7 ч. 
2 «Европейское чудо» 1 ч. 
3  Эпоха Просвещения 1ч. 
4 В поисках путей модернизации 1ч. 
5 Европа меняющаяся. 1ч. 
6-7 Мир художественной культуры Просвещения 2 ч. 
8 Международные отношения в 18 в. 1ч. 

Тема 2. Европа в век Просвещения 4 ч. 
9 Англия на пути к индустриальной эре 1ч. 
10 Франция при Старом порядке 1ч. 
11 Германские земли в 18 в. 1ч. 
12 Австрийская монархия Габсбургов в 18 в. 1ч. 

Тема  3 Эпоха революций 6 ч. 
13 Английские колонии в Северной Америке 1ч. 
14-
15 

Война за независимость. Создание США 2 ч. 

16-
17 

Французская революция 18 века 2ч. 

18 
Европа в годы Французской революции 
 
 

1ч. 

Тема 4 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 4ч. 
19 Османская империя. Персия 1ч. 
20 Индия. 1ч. 



21 Китай 1ч 
22 Япония. Колониальная политика европейских держав в 18 веке 1ч 

Раздел «История России» (46 часов) 

Введение 1ч. 
23 У истоков российской модернизации 1ч. 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра 1. 13ч. 
24. Россия и Европа в конце 17 в. 1ч. 
25. Предпосылки Петровских реформ. 1ч. 
26 Начало правления Петра 1 1ч. 
27. Великая Северная война 1700-1721г.г. 1ч. 
28. Реформы управления Петра 1. 1ч. 
29. Экономическая политика Петра 1 1ч 
30. Российское общество в Петровскую эпоху. 1ч. 
31. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 1ч. 
32. Социальные и национальные движения. 1ч. 
33. Перемены в культуре России  в годы Петровских реформ. 1ч. 
34. Повседневная жизнь и быт при Петре 1. 1ч. 
35. Значение петровских преобразований в истории страны. 1ч. 
36. Повторительно- обобщающий урок по теме 1 1ч. 

Тема 2. Россия при наследниках Петра 1 8ч. 
37-
38 

Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 2ч. 

39-
40 

Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762г.г. 
 
 

2ч. 

41-
42 

Внешняя политика России в 1725-1762г.г. 2ч. 

43 Национальная и религиозная политика в 1725-1762г.г. 1ч. 



44 Повторительно-обобщающий урок по теме 2 1ч. 
Тема 3 Российская империя при Екатерине 2 12ч. 

45 Россия в системе международных отношений 1ч. 
46 Внутренняя политика Екатерины 2 1ч. 
47 Экономическое развитие России  при Екатерине 2  2ч. 
48 Социальная структура российского общества второй половины 18 века. 1ч. 
49-
50 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. 2ч. 

51 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины 2. 1ч. 
52-
53 

Внешняя политика Екатерины 2  2ч. 

54. Начало освоения  Новороссии  и Крыма. 1ч. 
55. Повторительно-обобщающий урок по теме 3 1ч. 

Тема 4. Россия при Павле 1. 2ч. 
56 Внутренняя политика Павла 1. 1ч. 
57 Внешняя политика Павла 1. 1ч. 

Тема 5 Культурное пространство Российской империи в 18 в. 12 ч. 
58 Общественная мысль, публицистика, литература 1ч. 
59 Образование в России в 18 веке 1ч. 
60 Российская наука и техника в 18 в. 1ч. 
61 Русская архитектура в 18 в. 1ч. 
62 Живопись и скульптура 1ч. 
63 Музыкальное и театральное искусство 1ч. 
64 Народы России в 18 веке. 1ч. 
65 Перемены в повседневной жизни российских сословий 1ч. 
66 Наш край 1ч. 
67 
68 
 

Обобщение. Проектная деятельность 2 ч. 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты 

Личностные результаты изучения обществознания 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: 

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, 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 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, 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, 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, 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; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной 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, 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 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; 

8) 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  

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

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 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; 

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). 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 



универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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 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. 

 

 



У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

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; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы 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 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 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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

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, 

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; 

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. 

Предметные результаты  

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 

политики 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 8 КЛАСС 

Вводный урок (1ч.). 

Что мы уже знаем и умеем. Чем будем заниматься в новом учебном году. Как добиться успехов в работе в классе и 

дома. 

Тема I. Личность и общество ( 6 ч.). 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. 

Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей 

среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

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

отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, 

их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

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

 



 

Тема II. Сфера духовной культуры (8 ч.). 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России.  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные 

понятия. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. 

Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации 

и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема III. Социальная сфера  (5 ч.). 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 



Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар 

личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли 

подростков. Отношения между поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Тема IV. Экономика  (13 ч.). 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических 

систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.  

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые 

формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 



Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. 

Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке 

труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Обобщение (1 ч.) 

           

 

 

 

                     



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 8 КЛАСС 

№п/п Тема урока Количество 
часов 

Введение. 1ч. 
1 Вводный урок 1ч. 

Тема 1. Личность и общество 6ч. 
2 Что делает человека человеком 1 
3 Человек, общество, природа 1 
4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 
5 Развитие общества 1 
6 Как стать личностью 1 
7 Практикум по теме «Личность и общество» 1 

Тема 2. Сфера духовной культуры 8 ч. 
8 Сфера духовной жизни 1 
9 Мораль 1 

10 Долг и совесть 1 
11 Моральный выбор – это ответственность 1 
12 Образование 1 
13 Наука в современном обществе 1 
14 Религия как одна из форм культуры  1 
15 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 

Тема 3.Социальная сфера 5 ч. 
16 Социальная структура общества 1 
17 Социальные статусы и роли 1 
18 Нации и межнациональные отношения 1 
19 Отклоняющееся поведение 1 
20 Практикум по теме «Социальная сфера» 

 
1 



Тема 4. Экономика 13 ч. 
21 Экономика и её роль в жизни общества 1 
22 Главные вопросы экономики 1 
23 Собственность 1 
24 Рыночная экономика 1 
25 Производство – основа экономики 1 
26 Предпринимательская деятельность 1 
27 Роль государства в экономике 1 
28 Распределение доходов 1 
29 Потребление 1 
30 Инфляция и семейная экономика 1 
31 Безработица, её причины и последствия 1 
32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 
33 Практикум по теме «Экономика» 1 

Обобщение 1ч. 
34 Заключительный  урок. Итоговое тестирование по курсу 1 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения 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: 

1) 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; 

2) 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 разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) 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 использованием нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 



образовательной 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 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; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

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 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; проводить 

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). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

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. 

 



У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

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  

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 класса обучающийся научится:  

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; 

иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих 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. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 8 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 

Количество 
часов 

Содержание 

1. Наша родина 
на карте мира 

7 Знакомство с учебником, атласом. Россия – самое большое государство мира. Крайние 
точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 
Моря, омывающие берега Росси 
Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы 
морей. 
Россия на карте часовых поясов 
Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа системы исчисления 
времени в России. 
Как осваивали и изучали территорию России 
Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную 
Сибирь. Географические открытия 16-начала 17 в. Открытия нового времени (середина 17-
18 в.). Открытия 18 в. Исследования 19-20вв.. 

2. Особенности 
природы и 
природные 
ресурсы 
России 

18 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы4ч. 
Особенности рельефа России 
Крупные формы рельефа России и их размещение. 
Геологическое строение территории России 
Строение литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. 
Тектонические структуры нашей страны. Связь отдельных форм рельефа со строением 
литосферы. 
Минеральные ресурсы России 
Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические 
проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 
Развитие форм рельефа 
Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России. Деятельность 
текучих вод, ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие 
в литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы Ульяновской 



областиКлимат и климатические ресурсы. 
От чего зависит климат нашей страны 
Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. 
Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 
Распределение тепла и влаги на территории России 
Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории 
нашей страны. 
Разнообразие климата России 
Типы климатов России: арктический, субарктический, умеренно континентальный, 
континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы 
Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. 
Благоприятные и неблагоприятные климатические условия. Климат Ульяновской области. 
Разнообразие внутренних вод России. Реки. 
Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на 
реки. Стихийные явления, связанные с реками. 
Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. 
Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные 
болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и 
жизни человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в 
России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней 
мерзлотой. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 
Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и 
восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 
Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв. 
Закономерности распространения 
Типы почв России: арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолитстые, 
серые, лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. 



Почвенные ресурсы России. 
Значение почв для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль 
мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы Ульяновской обла 
Растительный и животный мир России. 
Растительный и животный мир. Основные типы растительности России. Разнообразие 
животного мира России. 
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 
человека. Заповедники и национальные парки России. 
Природно-ресурсный потенциал России. 
Природные условия и ресурсы России. Особенности размещения природных ресурсов. 

3. Природные 
комплексы 
россии 

36 Разнообразие природных комплексов России 
Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое 
районирование. ПТК природные и антропогенные. 
Моря как крупные природные комплексы 
Особенности природных комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 
Природные зоны России 
Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арктические пустыни, тундра, 
лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и 
пустыни. 
Высотная поясность 
Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. Зависимость 
«набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор 
Восточно-Европейская равнина 
Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы 
Русской равнины. Природные комплексы равнины. Памятники природы равнины. 
Природные ресурсы и проблемы их рационального использования. 
Творческая работа. Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по 
памятникам природы, по национальным паркам, по рекам и озерам. 



Кавказ – самые высокие горы России 
Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 
Кавказа.Особенности природы высокогорий. Природные комплексы и ресурсы. Население. 
Практические работы: 11.Оценка природных условий и ресурсов Кавказа. 
Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 
Творческая работа.Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа. 
Урал – «каменный пояс Русской земли» 
Особенности географического положения. История освоения. Природные 
ресурсы.Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы. 
Практические работы: 12.Характеристика взаимодействия природы и общества. 
Творческая работа.Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: 
Северному, Среднему, Южному. 
Западно-Сибирская равнина 
Особенности географического положения. Особенности природы Западно- Сибирской 
равнины.Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и 
условия их освоения. 
Дискуссия. Тема «Что мешает освоению природных богатств Западно - Сибирской 
равнины?» 
Восточная Сибирь: величие и суровость природы 
Особенности географического положения. История освоения Восточной Сибири. 
Особенности природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. 
Жемчужина Сибири - Байкал.Природные ресурсы и проблемы их освоения. 
Дискуссия. Тема «Докажите справедливость слов М.В. Ломоносова « Российское 
могущество прирастать Сибирью будет…» 
Дальний Восток– край контрастов 
Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы 
Дальнего Востока. Природные комплексы.Природные уникумы Дальнего 
Востока.Природные ресурсы, освоение их человеком. 
 



4. Человек и 
природа 

6 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 
Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территории с 
экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География 
стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 
Воздействие человека на природу 
Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности 
человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты 

5. Повторение  1  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Раздел 1. Наша родина на карте мира 7 ч 
1. Что изучает физическая география России. Географическое положение России. 1 
2. Практическая работа №1. Характеристика географического положения России. 1 
3. Моря, омывающие берега России. 1 
4. Россия на карте часовых поясов. Практическая работа №2: Определение поясного времени для 

различных пунктов России. 1 
5. Как осваивали и изучали территорию России 1 
6. Особенности рельефа России 1 
7. Геологическое строение территории России 1 
8. Минеральные ресурсы России 1 
9. Развитие форм рельефа. Практическая работа №3. Объяснение зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 1 
10. От чего зависит климат нашей страны. 1 
11. Распределение тепла и влаги на территории России.  Практическая работа №4. Определение по 

картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление 
особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков на 
территории страны. 1 

12. Разнообразие климата России. Практическая работа №5. Оценка основных климатических 
показателей одного из регионов страны. 1 

13. Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. 1 
14. Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1 
15. Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. 1 
16. Водные ресурсы. 1 
17. Образование почв и их разнообразие.  1 
18. Закономерности распространения. Практическая работа №6. Выявление условий почвообразования 1 



основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 
19. Почвенные ресурсы России. Охрана почв 1 
20. Растительный и животный мир России  1 
21. Биологические ресурсы 1 
22. Природно-ресурсный потенциал России. Практическая работа №7. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 1 
23. Практическая работа №8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 1 
24. Разнообразие природных комплексов России. Природные зоны России. 1 
25. Моря как крупные природные комплексы. 1 
26. Природные зоны России. Практическая работа №9. Сравнительная характеристика двух природных 

зон России (по выбору). 1 
27. Разнообразие лесов России. 1 
28. Безлесные зоны на юге России. 1 
29. Высотная поясность. Практическая работа №10. Объяснение принципов выделения крупных 

природных регионов на территории России. 1 
30. Восточно-Европейская равнина. . История освоения. 1 
31. Природные комплексы Восточно-Европейской равнины 1 
32. Памятники природы Восточно-Европейской равнины 1 
33. Природные ресурсы Восточно-Европейской равнины и проблемы их рационального использования 1 
34. Кавказ – самые высокие горы России 1 
35. Особенности природы высокогорий 1 
36. Природные комплексы Северного Кавказа 1 
37. Практическая работа №11. Оценка природных условий и ресурсов Кавказа. Прогнозирование 

изменений природы в результате хозяйственной деятельности 1 
38. Урал - «Каменный пояс земли Русской» 1 
39. Природные ресурсы Урала 1 
40. Своеобразие природы Урала 1 
41. Природные уникуумы. Экологические Проблемы Урала 1 
42. Практическая работа №12. Характеристика взаимодействия природы и общества. 1 



43. Творческая работа. Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, 
Среднему, Южному. 1 

44. Западно-Сибирская равнина: особенности природы 1 
45. Природные зоны Западно-Сибирской равнины 1 
46. Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия их освоения 1 
47. Восточная Сибирь: величие и суровость природы 1 
48. Климат восточной Сибири 1 
49. Жемчужина Сибири – Байкал 1 
50. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения  1 
51. Дальний Восток – край контрастов 1 
52. Природные комплексы Дальнего Востока 1 
53. Природные уникумы Дальнего Востока 1 
54. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком 1 
55. Практическая работа №13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 

регионов России 1 
56 
57 

Защита проектов 
Защита проектов 2 

58. Обобщающее повторение Природные комплексы России 1 
59. Контрольное тестирование «Природные комплексы России» 1 
60. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 1 
61. Воздействие человека на природу 1 
62. Рациональное природопользование 1 
63. Россия на экологической карте мира 1 
64. Экология и здоровье человека 1 
65. География для природы и общества 1 
66. Практическая работа №14 Составление карты «Природные уникумы России» 1 
67. Практическая работа 15 Характеристика экологического состояния одного из регионов России 1 
68 Обобщающее повторение «Природа России» 1 
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1.Планируемые результаты изучения предмета «Физика» в 8 классе. 

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: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 8 КЛАСС 

1. ПЕРВОНАЧАЛЬННЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ЧАСОВ). 

Дискретное строение вещества. Молекула. Масса и  размеры вещества. Средняя скорость движения молекул и 

температура тела. Модуль движения молекул при низкой и высокой температуре. Тепловое движение молекул и атомов. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. 

Три состояния вещества (различия в расположении и взаимодействии молекул твердых тел, жидкостей и газов). 

2. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ,  ГАЗОВ И ТВЕРДЫХ ТЕЛ  (14 ЧАСОВ).  

Давление жидкостей и газа. Закон Паскаля. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Сообщающиеся сосуды. 

Изучение приборов: барометр-анероид, манометры, гидравлический пресс. 

Выяснение причины возникновения выталкивающей силы. Сила Архимеда. Выяснение условий плавания тел. 

Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Деформации твердых тел. Виды деформации. 

Упругость, пластичность, твердость. 

 3. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (12 ЧАСОВ). 

Тепловое движение. Температура и ее измерение. Шкала Цельсия. Абсолютный нуль. Внутренняя энергия тела. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Способы изменения внутренней энергии тела. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания. Первый закон термодинамики. 

Различные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Влажность воздуха. Испарение. Конденсация. Кипение. Удельная теплота парообразования. 

 4. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА (6 ЧАСОВ). 

Плавление и отвердевание. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 



Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха. 

 5. ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ГАЗОВ, ЖИДКОСТЕЙ И ТВЕРДЫХ ТЕЛ (4 ЧАСА). 

 Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры, объема газа данной массы от температуры. 

Применение газов в технике. Тепловое расширение жидкостей. Тепловое расширение твердых тел. ДВС. Паровая 

турбина. КПД тепловых двигателей. 

6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (6 ЧАСА). 

Электрический заряд. Модель строения атома. Закон сохранения электрический заряд. Электрическое поле. 

Электрон. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Напряженность электрического поля. Закон Кулона. 

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (13 ЧАСОВ). 

Электрический ток. Гальванический элемент. Электрическая цепь. Сила  тока. Амперметр. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон  Ома для участка цепи. Реостат. Вольтметр. 

Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Смешанное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. КПД установки. 

8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 ЧАСОВ) 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Магнитное поле 

электрического тока. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. Применения магнитов и электромагнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Повторение - 1час 

 



3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-во  
часов 

1. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)  
1 Молекулы. Масса и размеры молекул. Броуновское движение. 1 
2 Диффузия. 1 

3 
Взаимодействие частиц вещества. Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества и их 
объяснение с точки зрения молекулярно-кинетических представлений. 

1 

4 Смачивание. Капиллярные явления. 1 
5 Основные положения МКТ  и их опытное обоснование. 1 
6 Строение газов, жидкостей и твердых тел. 1 

2. Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел (14 ч)  
7 Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. 1 
8 Давление внутри жидкости.  1 
9 Сообщающиеся сосуды. 1 

10 Гидравлические машины. Манометры. 1 

11 
Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Барометры. Влияние давления на живые 
организмы. 

1 

12 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. 1 
13 ЛР № 1 «Измерение выталкивающей силы» 1 
14 Условия плавания тел. 1 
15 ЛР№ 2 «Изучение условия плавания тел» 1 
16 Решение задач 1 
17 КР №2 «Механические свойства жидкостей и газов» 1 
18 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 
19 Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. 1 
20 Деформация твердых тел.  1 

3. Тепловые явления. Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел.(12 ч)  
21 Температура и ее измерение. 1 



22 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии 1 
23 Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 1 
24 Конвекция, излучение. 1 
25 Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества 1 
26 ЛР № 3 «Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры» 1 
27   ЛР № 4 «Измерение удельной теплоемкости вещества». 1 
28 КР №3(полугод.) 1 
29 Удельная теплота сгорания топлива. Первый закон термодинамики. 1 
30 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Плавление и отвердевание.  1 
31 Испарение и конденсация. 1 
32 Кипение. Удельная теплота парообразования. 1 
33 Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха.  1 
34 Решение задач 1 
35 Связь между давлением и объёмом газа.  1 
36 ЛР№5 «Изучение зависимости объёма газа данной массы от температуры при постоянном давлении» 1 
37 Связь между объёмом и температурой газа. 1 
38 Связь между давлением и температурой газа. 1 
39 Применение газов в технике. Тепловое расширение. 1 
40 Принципы работы тепловых двигателей. 1 
41 Тепловые двигатели и экология. КПД теплового двигателя. 1 
42 КР № 4 «Тепловые явления» 1 

4. Электрические явления (6 ч)  

43 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Электрический заряд. Два рода электрических 
зарядов. 

1 

44 Дискретность электрического заряда. Строение атома. 1 
45 Электризация тел. Закон Кулона. 1 
46 Электрическое поле. Линии напряжённости электрического поля 1 
47 Проводники и диэлектрики. 1 

48 
Обобщающий повторительный урок «электрические явления». С/р «Электрические явления» 
 

1 



5. Электрический ток и его действия (13 ч)  
49 Постоянный электрический ток. Источники постоянного электрического тока. 1 
50 Действия электрического тока: тепловое, химическое, магнитное. 1 

51 
Эл.цепь. Сила тока. Измерение силы тока. ЛР №6 «Сборка эл. цепи и измерение силы тока на различных 
ее участках» 

1 

52 
Напряжение. Измерение напряжения. ЛР №7 «Измерение напряжения на различных участках 
электрической цепи» 

1 

53 
Эл. сопротивление. ЛР №8 «Измерение сопротивления проводника при помощи вольтметра и 
амперметра». Закон Ома для участка цепи. 

1 

54 Удельное сопротивление. Реостаты. ЛР №9«Регулирование силы тока в цепи с помощью реостата» 1 

55 Решение задач 1 
56 

 
Последовательное соединение проводников. ЛР №10 «Изучение последовательного соединения 
проводников» 

1 

57 Параллельное соединение проводников. 1 
58 ЛР №11 «Изучение параллельного соединения проводников» 1 
59    Работа и мощность электрического тока. 1 
60 Закон Джоуля - Ленца. ЛР №12 «Измерение работы и мощности эл. тока» 1 
61  Контрольная работа 1 

6.Электромагнитные явления (6 часов)  
62 Постоянные магниты. Магнитное поле. 1 
63 Лабораторная работа.№14 Изучение магнитного поля постоянных магнитов. Магнитное поле земли. 1 

64 
Магнитное поле электрического тока.Применение магнитов. Л/р№15:сборка электромагнита и 
испытание его действия. 

1 

65 Электродвигатель. Л/р№16: изучение работы электродвигателя постоянного тока. 1 
66 Обобщающий повторительный урок. Кратковременная контрольная работа. 1 
67 Анализ контрольной работы. Повторение 1 

7. Повторение (1час)  
68 Повторение. 1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ  
 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения 

химической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

2) гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

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; 



 

 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, проектной и 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

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; 

5) трудового воспитания: 

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; 

6) экологического воспитания: 

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; 



 

 

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; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты.  

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения общенаучные понятия 

(закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно

научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной 

научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 

обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают овладение универсальными 

познавательными действиями, в том числе:  

1) базовые логические действия:  

умение 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 причинноследственные связи между объектами изучения, строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), проводить выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) модели, 

используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления – химический знак 

(символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции – при решении учебнопознавательных задач, с 



 

 

учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов – 

химических веществ и химических реакций, выявлять общие закономерности, причинноследственные связи и противоречия 

в изучаемых процессах и явлениях; 

2) базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение наблюдать за 

ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

3) работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, 

получаемую из разных источников (научнопопулярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы 

Интернета), критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих данных, 

необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа, приобретение опыта в области 

использования информационнокоммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности информацию о влиянии 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные действия: 



 

 

умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу обсуждаемой темы, формулировать свои 

предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного опыта, 

лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

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 другие); 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при 

необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении 

заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать соответствие 

полученного результата заявленной цели; 

умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

Предметные результаты  

К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные результаты по химии: 

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; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при описании веществ и их 

превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления элементов в бинарных 

соединениях, принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам, вид химической связи 

(ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать понимание периодической зависимости 

свойств химических элементов от их положения в Периодической системе, законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомномолекулярного учения, закона Авогадро, описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», 

малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, подтверждая описание 

примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, возможности протекания химических 

превращений в различных условиях; 



 

 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического элемента по 

формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, 

классификацию, выявление причинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правилам обращения с 

веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию 

газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества, планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание учебного предмета «Химия» 8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и смеси. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение 

пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, 

дистилляция. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия 

возникновения и течения химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные 

вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. 

Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических элементов. 

Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 

веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам бинарных соединений. 

Составление химических формул бинарных соединений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. 

Химические уравнения. Типы химических реакций. 



 

 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. Физические и 

химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, 

аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические 

свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в природе и способы ее 

очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в 

воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. 

Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые основания. Номенклатура. 

Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот.  Вытеснительный ряд 

металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические 

свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 



 

 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки веществ: кристаллизация, 

дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение состава воздуха. Коллекция 

нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, собирание водорода методом 

вытеснения воздуха  и воды. 

  Анализ воды. Синтез воды. 

    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи кислотой в присутствии 

индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение смеси с помощью 

магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. 

Разложение основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом.  

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

Очистка загрязнённой поваренной соли. 

Получение и свойства кислорода 

Получение водорода и изучение его свойств. 



 

 

Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в 

химическом соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы растворённого вещества и воды для 

приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из продуктов реакции по массе 

исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего определённую долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение 

атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. Естественные 

семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая 

система как естественно – научное классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая 

форма): А и Б группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для 

элементов Агрупп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного 

ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная формулировка понятия «химический элемент».  



 

 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. Заполнение 

электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление относительных атомных масс, 

предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь 

и деятельность Д.И. Менделеева.  

Демонстрации: Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с 

водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства 

галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом.  

Раздел 3. Строение вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная неполярная, 

ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила 

определения степеней окисления элементов.  

Демонстрации:  

Сопоставление физикохимических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ХИМИИ В 8 КЛАССЕ  

(3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ). 

№п/п Тема урока 
 

Количество 
часов 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (70 часов). 
1.  Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент 
1 

2.  Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в химии: наблюдение, 
эксперимент (2й из 2 ч.) 

1 

3.  Практическая работа №1. 
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

1 

4.  Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей 1 
5.  Практическая работа № 2.  Очистка загрязненной поваренной соли. 1 
6.  Физические и химические явления. Химические реакции. 1 
7.  Атомы и молекулы, ионы. 1 
8.  Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 1 
9.  Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 1 
10.  Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. 1 
11.  Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. 1 
12.  Закон постоянства состава веществ 1 
13.  Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 1 
14.  Решение расчётных задач. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 1 
15.  Решение расчётных задач. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 1 
16.  Решение расчётных задач. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 1 
17.  Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам бинарных соединений. 1 
18.  Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 1 
19.  Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 1 
20.  Атомномолекулярное учение. 1 
21.  Закон сохранения массы веществ. 1 
22.  Химические уравнения. 1 
23.  Химические уравнения. 1 
24.  Типы химических реакций 1 



 

 

25.  Повторение и обобщение по теме «Первоначальные химические понятия» 1 
26.  Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные химические понятия». 1 
27.  Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение кислорода и его физические свойства. 1 
28.  Химические свойства кислорода. Оксиды., 1 
29.  Химические свойства кислорода. Оксиды., 1 
30.  Применение. Круговорот кислорода в природе 1 
31.  Практическая работа №3. Получение и свойства кислорода. 1 
32.  Озон. Аллотропия кислорода 1 
33.  Воздух и его состав.  Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 1 
34.  Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода и его физические свойства. Меры 

безопасности при работе с водородом 
1 

35.  Химические свойства водорода. Применение. 1 
36.  Химические свойства водорода. Применение. 1 
37.  Практическая работа №4.  «Получение водорода и исследование его свойств» 1 
38.  Вода. Методы определения состава воды   анализ и синтез. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды.  1 
39.  Физические и химические свойства воды.  

Применение воды. 
1 

40.  Физические и химические свойства воды.  
Применение воды. 

1 

41.  Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. 1 
42.  Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. 1 
43.  Массовая доля растворенного вещества. 1 
44.  Решение расчетных задач «Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление массы 

растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной концентрации» 
1 

45.  Практическая работа №5. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества 1 
46.  Повторение и обобщение по темам «Кислород», 

«Водород»,  «Вода. Растворы». 
1 

47.  Контрольная работа №2 по темам «Кислород», «Водород», «Вода. Растворы». 1 
48.  Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 1 
49.  Вычисления по химическим уравнениям. 1 
50.  Вычисления по химическим уравнениям. 1 
51.  Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1 
52.  Относительная плотность газов 1 
53.  Объемные отношения газов при химических реакциях. 1 



 

 

54.  Решение расчётных задач. 1 
55.  Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. 1 
56.  Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, получение. 1 
57.  Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Окраска индикаторов в щелочной и нейтральной средах. 

Применение оснований. 
1 

58.  Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Окраска индикаторов в щелочной и нейтральной средах. 
Применение оснований. 

1 

59.  Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1 
60.  Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Получение кислот. 1 
61.  Химические свойства кислот 1 
62.  Соли. Классификация. Номенклатура. Способы получения солей. 1 
63.  Свойства солей 1 
64.  Генетическая связь между основными классами неорганических соединений 1 
65.  Генетическая связь между основными классами неорганических соединений 1 
66.  Практическая работа №6.Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений» 1 
67.  Решение расчётных задач. 1 
68.  Решение расчётных задач. 1 
69.  Повторение и обобщение по теме «Важнейшие классы неорганических соединений» 1 
70.  Контрольная работа №3 по теме: «Основные классы неорганических соединений». 1 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. (12 часов) 
71.  Классификация химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. 1 
72.  Периодический закон Д. И. Менделеева. 1 
73.  Периодическая таблица химических элементов (короткая форма): А и Бгруппы, периоды. 1 
74.  Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. Химический элемент — вид атома с одинаковым зарядом ядра 1 
75.  Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. Химический элемент — вид атома с одинаковым зарядом ядра 1 
76.  Расположение электронов по энергетическим уровням. Современная формулировка периодического закона. 1 
77.  Расположение электронов по энергетическим уровням. Современная формулировка периодического закона. 1 
78.  Состояние электронов в атомах. Составление электронных формул элементов. 1 
79.  Состояние электронов в атомах. Составление электронных формул элементов. 1 
80.  Значение периодического закона. Научные достижения  Д. И. Менделеева 1 
81.  Повторение и обобщение по теме: Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. 
1 

82.  Повторение и обобщение по теме: Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома. 

1 



 

 

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь. (13 часов) 
83.  Электроотрицательность химических элементов 1 
84.  Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные связи 1 
85.  Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные связи 1 
86.  Ионная связь 1 
87.  Валентность и степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов 1 
88.  Валентность и степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов 1 
89.  Окислительновосстановительные реакции 1 
90.  Окислительновосстановительные реакции 1 
91.  Окислительновосстановительные реакции 1 
92.  Повторение и обобщение по теме: «Строение веществ. Химическая связь» 1 
93.  Повторение и обобщение по теме: «Строение веществ. Химическая связь» 1 
94.  Контрольная работа №4 по темам: «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома. Строение веществ. Химическая связь» 
1 

95.  Анализ контрольной работы. 1 
Раздел 4. Резервное время. (7 часов) 

9697 Обобщение. Систематизация и коррекция знаний учащихся за курс химии 8 класса. 2 
    98. Итоговое тестирование за курс 8 класса. 1 
99102. Резерв. 4 
 
Итого: 102 часа. 
Контрольных работ –4 часов (Контрольных работ по темам 4 + итоговое тестирование) 
Практических работ – 6 часов 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в 

развитие мировой биологической науки; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

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) 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; 

6) формирования культуры здоровья: 



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; 

7) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного 

пункта, родного края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией; 

8) 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; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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 универсальными учебными познавательными действиями: 

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, проводить 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. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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, 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 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; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) 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; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) 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 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. 

3) 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. 

4) 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  

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую категорию, основные 

систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 

членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе 

А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, этология, 

палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, системы органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, 

выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 

обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, органы, системы 

органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и пищеварение, 

дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: движение, питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой обитания животных 

изучаемых систематических групп; 



различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы органов по 

схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и проводить выводы на основе 

сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в природных 

сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения животных по 

планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль промысловых животных в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизни 

человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, физике, химии, 



географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их органы и системы 

органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

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 (3–4) источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 
 

 

  



2.Содержание учебного предмета «Биология» 8 класс  «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ». 

Введение. Науки о человеке  (3 ч.) 

Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. 

Место человека в живой природе. Доказательства животного происхождения человека. 

Глава 1. Общий обзор организма (3 ч.). 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Строение и функции клетки. Ткани животных и человека.  

Лабораторная работа №1 «Изучение микроскопического строения тканей» 

Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Лабораторная работа №2 « Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения». 

Глава 2. Опора и движение (7ч) 

Скелет. Строение, состав и соединение костей.  Лабораторная работа №3  «Микроскопическое строение кости».  

Скелет головы и скелет туловища. Скелет конечностей. Мышцы человека. Работа мышц. Лабораторная работа №4 

«Утомление при статической и динамической работе».  Нарушение осанки и плоскостопие. Первая помощь при 

растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей.  Развитие опорно-двигательной системы.  

Контрольная работа № 1 по темам «Общий обзор организма. Опорно-двигательная система». 

Глава 3. Внутренняя среда организма (5 ч) 

Внутренняя среда. Значение крови и её состав.  

Лабораторная работа№5  «Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом». Иммунитет. Тканевая 

совместимость и переливание крови. 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (5 ч). 

Органы кровеносной и лимфатической системы. Круги кровообращения.  



Лабораторная работа №6 «Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение». Строение и 

работа сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов.  

Лабораторная работа №7«Функциональная проба: реакция Сердечно - сосудистой системы на дозированную 

нагрузку». Гигиена сердечнососудистой системы. Первая помощь при кровотечениях.  

Контрольная работа № 2 по темам «Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы». 

Глава 5. Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения.  

Регуляция дыхания. 

Лабораторная работа №8 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха». Гигиена дыхания. 

Охрана воздушной среды. Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Глава 6. Питание  (6 ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и 

функции пищеварительной системы. Пищеварение в ротовой полости.  Регуляция деятельности пищеварительной 

системы.  

Лабораторная работа№9 «Действие ферментов слюны на крахмал». Пищеварение в желудке. Регуляция 

деятельности пищеварительной системы. Пищеварение в кишечнике.  Всасывание питательных веществ. Профилактика 

заболеваний органов пищеварения. Гигиена питания. 

 

Глава 7. Обмен веществ и превращение  энергии (4 ч) 

Обмен веществ и энергии – основное свойство живых существ. Обмен белков, жиров, углеводов. Нормы питания. 

 Лабораторная работа№10 «Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат». Витамины. 

Контрольная работа № 3 по темам «Дыхательная система. Пищеварительная система». 



Глава 8. Выделение продуктов обмена (2 ч) 

Строение и работа почек. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. 

Глава 9. Покровы тела человека (3 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Роль кожи в обменных процессах, теплорегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах. 

Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (8ч) 

Значение и строение нервной системы. Строение и функции спинного мозга Отделы головного мозга, их значение.  

Лабораторная работа №11 «Пальценосная проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга».  Полушария большого мозга. Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий. 

Вегетативная нервная система, строение и функции. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль 

гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

Значение органов чувств и анализаторов. Достоверность получаемой информации. Орган зрения и зрительный 

анализатор.  

Лабораторная работа №12« Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением». Заболевание и 

повреждение глаз. Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. Органы осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Глава 12. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Врожденные и приобретенные программы поведения. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности высшей нервной деятельности человека. Познавательные 

процессы. Воля и эмоции. Внимание.  



Лабораторная работа №13«Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа». 

Глава 13. Размножение и развитие человека (4 ч) 

Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. 

Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. Личность и её особенности. Анализ и оценка влияния 

факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. О вреде наркогенных веществ. 

Глава 14. Человек и окружающая среда (4ч) 

Социальная и природная среда человека. Окружающая среда и здоровье человека. Здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ В 8 КЛАССЕ  

 
№п/п Тема урока Кол-во часов 
 Введение. Наука о человеке (3ч.) 

1.  Науки о человеке и их методы 1 
2.  Биологическая природа человека. Расы человека 1 
3.  Происхождение и эволюция человека. Антропогенез 1 
 2.Общий обзор организма(3ч.) 
4.  Строение организма человека (1) 1 
5.  Строение организма человека (2) 1 
6.  Регуляция процессов жизнедеятельности 1 
 3. Опора и движение (7ч) 
7.  Состав, строение и рост кости 1 
8.  Соединение костей. Скелет головы. 1 
9.  Скелет туловища, конечностей и их поясов. 1 
10.  Строение и функции скелетных мышц. 1 
11.  Работа мышц и ее регуляция. 1 
12.  Нарушение опорно-двигательной системы. 1 
13.  Обобщающий урок по темам по темам «Общий обзор организма. Опорно-двигательная система». 

 

1 

 4. Внутренняя среда организма. (5ч.) 
14.  Состав внутренней среды организма и ее функции. 1 
15.  Свертывание крови. Переливание крови. Группы крови. 1 
16.  Состав и свойства крови. 1 
17.  Иммунитет и его нарушения. 1 
18.  Иммунитет и его нарушения. 1 
 5.Кровообращение и лимфообразование (5 ч.) 
19.  Органы кровообращения. Строение и работа сердца. 1 
20.  Сосудистая система. Лимфообращение. 1 
21.  Сердечно-сосудистые заболевания. 1 
22.  Первая помощь при кровотечениях.  
23.  Обобщающий урок по темам «Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы». 1 
 6.Дыхание. (4ч.) 
24.  Дыхание и его значение. Органы дыхания 1 
25.  Механизм дыхания. Жизненная емкость легких. 1 



26.  Регуляция дыхания. Охрана воз душной среды. 1 
27.  Заболевания органов дыхания и их профилактика. Реанимация 1 
 7. Питание. (6ч.) 
28.  Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. 1 
29.  Пищеварение в ротовой полости. Глотка и пищевод 1 
30.  Пищеварение в желудке и кишечнике. 1 
31.  Всасывание питательных веществ в кровь. 1 
32.  Регуляция пищеварения. Гигиена питания 1 
33.  Обобщающий урок по темам «Дыхательная система. Пищеварительная система». 1 
 8.Обмен веществ и превращение энергии. (4 ч.) 
34.  Пластический и энергетический обмен. 1 
35.  Ферменты и их роль в организме человека. 1 
36.  Витамины и их роль в организме человека. 1 
37.  Нормы и режим питания. Нарушения обмена веществ. 1 
 9. Выделение продуктов обмена. (2ч.) 
38.  Выделение и его значение. Органы  мочевыделения. 1 
39.  Заболевание органов мочевыделения. 1 
 10.Покровы тела. (3ч.) 
40.  Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. 1 
41.  Болезни и травмы кожи. 1 
42.  Гигиена кожных покровов. 1 
 11.Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. (8ч.) 
43.  Железы внутренней секреции и их функции. 1 
44.  Работа эндокринной системы и ее нарушения. 1 
45.  Строение нервной системы и ее значение 1 
46.  Спинной мозг. 1 
47.  Головной мозг. 1 
48.  Вегетативная нервная система. 1 
49.  Нарушения в работе нервной системы и их предупреждение. 1 
50.  Обобщающий урок по главе 11. 1 
 12. Органы чувств. Анализаторы. (5ч.) 
51.  Понятия об анализаторах. Зрительный анализатор. 1 
52.  Слуховой анализатор 1 
53.  Вестибулярный анализатор, мышечное чувство. Осязание. 1 
54.  Вкусовой и обонятельные анализаторы. Боль. 1 
55.  Обобщающий урок по теме «Органы чувств». 1 
 13. Психика и поведение человека Высшая нервная деятельность. (5ч.) 



56.  Высшая нервная деятельность. Рефлексы. 1 
57.  Память и обучение. 1 
58.  Врожденное и приобретенное поведение 1 
59.  Сон и бодрствование. 1 
60.  Особенности высшей нервной деятельности человека. 1 
 14. Размножение и  развитие человека. (4ч.) 
61.  Особенности размножения человека. 1 
62.  Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение.  
63.  Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после рождения. 1 
64.  Рост и развитие ребенка после рождения.  
 15. Человек и окружающая среда. (4ч.) 
65.  Социальная и природная среда человека. 1 
66.   Окружающая среда и здоровье человека. 1 
67.  Повторение за курс 8 класса 1 
68.  Итоговая контрольная работа. 1 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 8 классе. 

Личностные результаты: 

1) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и 

других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведениях мировой музыкальной классики, 

готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских 

акций, в качестве волонтера в дни праздничных мероприятий; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 



 
 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовных ценностей этического и религиозного 

контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на 

материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и опыта восприятия произведений 



 
 

искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать интонационные 

средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

8) экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 



 
 

различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать 

внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в 

стрессовой ситуации, воля к победе. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения музыки 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 базовые логические действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, 

сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили музыкального и других 

видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, используемых при 

создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 



 
 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенного слухового наблюдения-исследования. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 

учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских и творческих 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между 

собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, слухового 

исследования. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в аудио- и 



 
 

видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учетом поставленных целей; 

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

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать их в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, презентация, 

театрализация) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности – музыкального мышления. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-образное содержание 

музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное 

отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение 

интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как полноценные элементы 

коммуникации, включаться в соответствующий уровень общения; 



 
 

2) вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать благожелательный тон 

диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе исполнения и 

восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы 

взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной деятельности, 

выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 



 
 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных 

действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в части творческих, 

исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

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

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать за него ответственность на себя. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть универсальных регулятивных 

учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать причины неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим психоэмоциональным состоянием, 

в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть универсальных регулятивных 



 
 

учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать возможности музыкального 

искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной жизни, так и в 

ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть универсальных регулятивных учебных 

действий: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на способе 

улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия). 

 

 



 
 

Предметные результаты 

 Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются 

в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных 

формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную связь музыки и жизни 

человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (разбираются в 

особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной 

традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего 

народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и настроения, 

включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

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

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характеризовать особенности творчества 

народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к музыке народов 



 
 

Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-

шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности профессиональных музыкантов 

в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, исполнительский 

состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы развития и 

форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), 

знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и музыкально-

театральных жанров. 

 



 
 

 

 К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, латиноамериканской, азиатской 

традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-

шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных 

композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, исполнительский 

состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей (барокко, классицизм, 

романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы развития и 

форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится:  

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 



 
 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения другого вида 

искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях 

музыкального произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 8 класс 

(34 часа, 1 час  в неделю) 

Раздел 1. «Классика и современность» (16 часов) 

Продолжение освоения проблемы «классика в современной жизни». Углубление понимания разнообразных функций 

музыкального искусства в жизни современного человека, общества. 

Расширение представлений о драматургии сценических жанров («опера», «балет», «мюзикл», «рок-опера»); жанров 

инструментальной музыки («симфония»), особенностей музыки в кино, в драматическом спектакле на основе интеграции 

разных видов искусства. 

Развитие умений и навыков интонационно-образного, жанрово-стилевого анализа музыкальных произведений в процессе 

их восприятия и исполнения. Углубление представлений о современности шедевров музыкальной классики русских и 

зарубежных композиторов. Знакомство с выдающимися композиторами, исполнителями и исполнительскими коллективами. 

Накопление практических способов пропаганды, опыта исполнения музыки, расширение музыкальных интересов в процессе 

самообразования, разработки и защиты исследовательских проектов. 

 Раздел 2. «Традиции и новаторство в музыке» (18 часов) 

              Постижение традиций и новаторства в музыкальном искусстве. Выявление социальной функции музыки в жизни 

современных людей, общества. Понимание народных истоков в творчестве русских и зарубежных композиторов. Углубление 

представлений о драматургии сценических жанров («опера», «балет», «мюзикл», «рок-опера»), жанров инструментальной 

музыки для симфонического («симфония», «симфонический фрагмент») и камерного оркестров, особенностей музыки в 

хоровых циклах. 



 
 

             Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки религиозной традиции. Осознание специфики 

музыки в храмовом синтезе искусств. Понимание способов переинтонирования классической музыки в современных 

обработках в процессе сравнения интерпретаций разных исполнителей. 

            Знакомство с выдающимися исполнителями и исполнительскими коллективами. 

            Реализация творческого потенциала в процессе исполнительской деятельности, популяризации музыкального искусства, 

изучения музыкальной культуры своего региона, самообразования, разработки и защиты исследовательских проектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3. Тематическое планирование по предмету «Музыка»  8 класс. 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 
 

 Раздел 1. Классика и современность 16 
1.  Классика в нашей жизни 1 
2.  В музыкальном театре. Опера 1 
3.  В музыкальном театре. Балет 1 

    4-7 В музыкальном театре. Мюзикл 4 
    8-11 Музыка к драматическому спектаклю 4 
    12. Музыка в кино 1 
  13-15 В концертном зале 3 

16. Обобщающий урок 1 
         Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке 18 

17-18 Музыканты-извечные маги 2 
19-24 Портреты великих исполнителей 6 
25-26 Современный музыкальный театр  2 
27-29 В концертном зале 3 
30-34 Музыка в храмовом синтезе искусств 5 

 Итого: 34 
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1.Планируемые результаты изучения предмета «Технология» в 8 классе. 

Личностные результаты: 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и 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  

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. 

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 соответствие 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. 

 



 Предметные результаты освоения содержания модуля «Автоматизированные системы». 

К концу обучения в 8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называть принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

называть основные электрические устройства и их функции для создания автоматизированных 

систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования 

программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное управление 

технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их востребованность 

на региональном рынке труда. 



Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство». 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона; 

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль «Растениеводство». 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой растениеводческой 

продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 



называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов; 

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

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в технологии 

растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на рынке 

труда. 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 8 КЛАСС 

Раздел «Агротехника сельского хозяйства» 

Выращивание культурных растений, обработка почвы, уборка урожая, подзимые посевы 

Раздел Семейная экономика 

Тема. Бюджет семьи  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и членов семьи.  

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи.  

Технология совершения покупки. Потребительские качества товаров , услуг. Правила поведения при 

совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке 

товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских 

свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства 



по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.  

Раздел «Кулинария»  

 Тема «Блюда из мяса и  птицы»  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Пищевая ценность 

мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке.  

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Подача к столу  

Тема «Предметы для сервировки стола»  

Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. Профессия технолог пищевой 

промышленности  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  

Практические работы.  



Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование 

базы данных. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки проведение презентации.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Производство и технологии    

1.1 Управление производством и технологии  1    

1.2 Производство и его виды  1    

1.3 Рынок труда. Функции рынка труда. Мир профессий  2    

Итого по разделу  4    

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение    

2.1 
Технология построения трехмерных моделей и чертежей в 
САПР. Создание трехмерной модели в САПР. Мир профессий 

 2    

2.2 
Технология построения чертежа в САПР на основе 
трехмерной модели 

 2    

Итого по разделу  4    

Раздел 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 
 
 

  

3.1 
Прототипирование. 3D-моделирование как технология 
создания трехмерных моделей 

 2    

3.2 Прототипирование  2    

3.3 
Изготовление прототипов с использованием технологического 
оборудования 

 2    

3.4 

Проектирование и изготовление прототипов реальных 
объектов с помощью 3D-принтера 
 
 

 2    



3.5 

Изготовление прототипов с использованием технологического 
оборудования. Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-
печатью. Защита проекта 

 4    

Итого по разделу  12    

Раздел 4. Робототехника    

4.1 Автоматизация производства  1    

4.2 Подводные робототехнические системы  1    

4.3 Беспилотные летательные аппараты  9    

4.4 Групповой учебный проект по модулю «Робототехника»  1    

4.5 
Групповой учебный проект по модулю «Робототехника». 
Выполнение проекта 

 1    

4.6 

Групповой учебный проект по модулю «Робототехника». 
Защита проекта по робототехнике. Мир профессий, связанных 
с робототехникой 

 1    

Итого по разделу  14    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 8 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 Управление в экономике и производстве  1    

2 Инновации на производстве. Инновационные предприятия  1    

3 Рынок труда. Трудовые ресурсы  1    

4 
Мир профессий. Профориентационный групповой проект «Мир 
профессий» 

 1    

5 Прототипирование. Сферы применения  1    

6 Технологии создания визуальных моделей  1    

7 Виды прототипов. Технология 3D-печати  1    

8 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Прототип изделия 
из пластмассы (других материалов по выбору» 

 1    

9 Прототипирование. Сферы применения  1    

10 Технологии создания визуальных моделей  1    

11 Виды прототипов. Технология 3D-печати  1    

12 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Прототип изделия 
из пластмассы (других материалов (по выбору)» 

 1    

13 Классификация 3D-принтеров. Выполнение проекта  1    

14 

3D-принтер, устройство, использование для создания прототипов. 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Прототип изделия 
из пластмассы (других материалов (по выбору)» 

 1    

15 
3D-принтер, устройство, использование для создания прототипов. 
Выполнение проекта 

 1    



16 Настройка 3D-принтера и печать прототипа. Выполнение проекта  1    

17 Настройка 3D-принтера и печать прототипа. Выполнение проекта  1    

18 Контроль качества и постобработка распечатанных деталей  1    

19 
Подготовка проекта «Прототип изделия из пластмассы (других 
материалов (по выбору)» к защите 

 1    

20 
Мир профессий. Защита проекта «Прототип изделия из пластмассы 
(других материалов (по выбору)» 

 1    

21 Автоматизация производства  1    

22 Подводные робототехнические системы  1    

23 
Беспилотные воздушные суда. История развития беспилотного 
авиастроения 

 1    

24 Аэродинамика БЛА. Конструкция БЛА  1    

25 Электронные компоненты и системы управления БЛА  1    

26 Конструирование мультикоптерных аппаратов  1    

27 
Глобальные и локальные системы позиционирования. Теория 
ручного управления беспилотным воздушным судном 

 1    

28 
Автоматизированные системы, используемые на промышленных 
предприятиях региона 

 1    

29 Виды автоматизированных систем, их применение на производстве  1    

30 Создание электрических цепей, соединение проводников  1    

31 Основные электрические устройства и системы  1    

32 Реализация проекта по модулю «Автоматизированные системы»  1    

33 
Подготовка проекта по модулю «Автоматизированные системы» к 
защите 

 1    

34 Защита проекта по модулю «Автоматизированные системы»  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В 8 КЛАССЕ   

Личностные результаты: 

 В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать традиции и 

принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации, 

планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в 

условиях активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать 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: 

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); 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Лёгкая атлетика 

1. Дать теоретические сведения: о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма; о роли 

врачебного контроля за занимающимися физической культурой; ю правилах самостоятельного выполнения 

упражнений, способствующих развитию выносливости и самоконтроля во время выполнения упражнений. 

2. Ознакомить учащихся с бегом по виражу (повороту). 

3. Учить: передаче эстафетной палочки в командах; пробеганию дистанции с заданной скоростью (до 4 км); прыжкам в 

высоту с разбега способом «перешагивание» (подготовка к отталкиванию и отталкивание, прыжок — полет в шаге); 

прыжкам в длину с разбега способом «согнув ноги» (отталкивание — движения рук, ног и туловища в полете и 

приземление); метанию малого мяча на дальность с разбега (10—14 шагов) по коридору длиной 10 м; метанию 

гранаты на дальность (мальчики — 500 г, девочки—300 г); преодолению полосы препятствий (мальчики): старт из 

исходного положения лежа, бег на 20 м, преодоление рва шириной 2 м, бег на 20 м, преодоление двух препятствий 

высотой 40 см, преодоление забора высотой 2 м, состоящего из трех жердей, с опорой на грудь, бег 30 м. 

Требования к учащимся: знать о влиянии физических упражнений на телосложение и основные системы организма; 

уметь выполнять домашние задания по развитию выносливости и других физических качеств; овладеть учебными 

нормативами программы и требованиями комплекса БГТО. 

Учебные нормативы 

1. Бег на 60 м: девочки 8.9 - 9.9 - 10,4 с, мальчики 8,1 - 9,2 -  9.9 с. 

2. Прыжок в длину с разбега: девочки 3 м 60 см-3 м 20 см-2 м 80 см; мальчики 4 м 25 см - 3 м 70 см -3 м 20 см. 

3. Прыжок в высоту с разбега: девочки 110 см-105 см-100 см, мальчики 125 см-120 см-105 см. 



4. Метание малого мяча: девочки 27 м-22 м-17 м, мальчики 44 м -39 м -30 м. 

5. Бег на 2000 м: девочки 10 мин 40 с-12.30 мин-13.30 мин, мальчики: 9 мин 400 с-10.30 мин-11 мни или на 3000 м -без 

учета времени. 

Баскетбол 

1.Ознакомление с простейшими принципами групповых тактических действий. 

2.Формирование навыков практического судейства. 

3.Формирование организаторских навыков. 

4.Повторение перебежек в нападении и передвижений в защитной стойке. 

5.Обучение ловле мяча одной рукой и ловле мяча при отскоке от щита. 

6.Обучение передачам мяча двумя руками от головы и одной рукой сверху. 

7.Совершенствование точности бросков. 

8.Повторение индивидуальных действий игроков в нападении. 

9.Обучение простейшим действиям трех нападающих против двух и трех защитников. 

10.Ознакомление с основами личной защиты по всему полю и в зоне. 

Домашние задания 

1. Утренняя гигиеническая зарядка (8—10 упражнений). 

2. Медленный бег (до 20 мин — мальчики и до 15 мин — девочки). 

3. Прыжки со скакалкой в течение 3 мин. 

4. Бег прыжками в гору (по ступеням лестницы). 

5. Метание мяча из-за головы двумя руками (в стену) — 15— 20 бросков. 



6. Упражнение «пистолет»—приседание — вставание на одной ноге (10—15 раз). 

7. Прыжки «лягушкой» с продвижением вперед (мальчики — 20, девочки—15 прыжков). 

Гимнастика 

1. Дать теоретические сведения о роли врачебного контроля за занимающимися физической культурой, правилах и 

навыках самоконтроля во время выполнения упражнений на выносливость. 

2. Учить: умению выполнять строевые упражнения; общеразвивающие упражнения на гимнастической скамейке, с 

гантелями (мальчики); лазанию по канату без помощи ног; висам и упорам (перекладина, брусья разной высоты); 

разучить комплекс упражнений на бревне; учить умению выполнять акробатическое соединение из 3—4 элементов; 

опорным прыжкам (мальчики — прыжок в длину, согнув ноги, через «козла» (высота 115 см), мостик на расстоянии 1 м; 

девочки — прыжок боком через «коня» в! ширину (высота 110 см); умению выполнять домашнее задание по развитию 

выносливости и других физических качеств. 

3. Требования к учащимся: знать роль врачебного контроля за занимающимися физической культурой, правила 

самостоятельного выполнения упражнений, способствующих развитию выносливости; уметь выполнять домашние 

задания по развитию выносливости, силы, гибкости, прыгучести; овладеть учебными нормативами программы. 

Учебные нормативы 

1. Лазание по канату без помощи ног: 3-2,5-2 м (мальчики). 

2. Мальчики: подтягивание в висе на высокой перекладине 10-8-7 раз; девочки: поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой -20-15-10 раз. 

3. Поднимание прямых ног до угла 90° в висе на гимнастической стенке (девочки-6-5-4 раза, мальчики-9-8-7 раз). 

4. Удержание угла в упоре на брусьях (мальчики -11,0-8,0- 4,0 с). 



5. Перекладина (мальчики): из виса подъем в упор махом, переворотом и силой.  Брусья: подъем махом вперед в сед, 

ноги врозь. 

6. Брусья разной высоты (девочки): вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ногами о верхнюю. Переход в упор на 

нижнюю жердь. Из упора на нижней жерди хватом правой рукой за верхнюю жердь поворот налево с перемахом правой 

ноги в висе, лежа на нижней жерди, сед на правое бедро, поворот кругом с перехватом левой рукой за верхнюю жердь, 

сед на левое бедро, соскок вперед. 

7. Упражнения в равновесии на бревне. Наскок с опорой правой (левой) в упор лежа с поворотом на 90° направо 

(налево) в сед на пятки, упор лежа, разводя ноги прийти в положение седа «углом», согнув ноги, разводя ноги махом 

назад, упор стоя на правом колене. Встать, прыжок толчком одной и махом другой в полуприсед, два - три шага вперед, 

поворот налево (направо), соскок вперед, прогнувшись с поворотом на 180°. 

8. Акробатика. Мальчики - длинный кувырок вперед с трех шагов разбега, кувырок вперед, прыжок вверх, ноги врозь, 

кувырок назад в упор присев. Из упора присев, силой стойка на голове и руках. Девочки - равновесие на одной ноге; 

выпад вперед и кувырок вперед, прыжок вверх, ноги врозь, «мост», встать произвольно. 

9. Опорные прыжки. Мальчики -прыжок, согнув ноги, через «козла» в длину (высота 115 см), мостик на расстоянии 1 м. 

Девочки - прыжок боком через «коня» в ширину (высота 110 см). 

10. Домашнее задание: выполнить 30 приседаний на обеих ногах; «угол», руками держаться за голеностопы; 20-30 

прыжков в приседе; мальчики - из исходного положения руки в стороны, сгибая руки (кисти в кулаки), напрягать 

двухглавые мышцы (бицепсы); разгибая руки, разворачивая кисти рук внутрь, напрягать трехглавые мышцы (трицепсы); 

девочки - импровизация танцевальных движений под любой музыкальный фрагмент. 

 



Волейбол 

1. Ознакомление учащихся с теоретическими сведениями из раздела «Волейбол в школе». 

2. Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху во встречных колоннах (через сетку). 

3. Обучение передаче мяча в прыжке двумя руками сверху (через сетку). 

4. Обучение передаче мяча, стоя спиной к партнеру. 

5. Обучение многократному приему мяча двумя руками снизу. 

6. Обучение приему мяча, отскочившего от сетки. 

7. Обучение нижней прямой подаче. 

8. Ознакомление с игрой в нападении через игрока передней линии. 

9. Ознакомление с игрой в защите «углом вперед»; 

Учебные нормативы 

1. Бег с изменением направления (по 6 м 5 раз). Оценки для мальчиков: отлично-10,8 с, хорошо-10,9-11,4 с, удовлетвори-

тельно-11,5-11,8 с; для девочек: отлично—11,8 с, хорошо - 11,9-12,0 с, удовлетворительно -12,1—12,6 с. 

2. Выпрыгивание вверх. Оценки для мальчиков: отлично -50 см, хорошо -49-44 см, удовлетворительно -43-39 см; для 

девочек: отлично-42 см, хорошо-41-36 см, удовлетворительно-35-30 см. 

3. Верхняя передача мяча на точность попадания (в круг, начерченный на стене). Оценки: отлично-30 передач, хорошо-

25, удовлетворительно -20 передач. 

4. Верхняя передача мяча двумя руками стоя спиной к партнеру. Оценки: отлично-12 передач, хорошо-10, 

удовлетворительно -9 передач. 

5. Прием отскочившего мяча от сетки (оценивается техника выполнения приема). 



6. Нижняя прямая подача на точность: 4 из 10 подач выполнить в правую половину площадки, 4 - в левую. 

7. Нападающий удар по мячу, установленному в держателе (оценивается техника выполнения). 

8. Многократный прием мяча снизу двумя руками. Оценки: отлично -30 передач у стены, хорошо-25, удовлетворительно 

-« 20 передач. 

9. Верхняя передача мяча в прыжке в парах через сетку. Оценки: отлично-13 передач, хорошо-10, удовлетворительно-

9передач. 

10. Учебная двусторонняя игра. 

Требования к учащимся: знать правила соревнований по волейболу; уметь выполнять упражнения по развитию 

выносливости, силы, быстроты, технические приемы игры в волейбол; применять изученные технические приемы в 

учебной двусторонней игре. 

Домашние задания: выполнять задания по развитию выносливости; совершенствовать технические элементы игры 

в волейбол; работать над развитием прыгучести, силы и быстроты реакции. 

Лыжная подготовка 

1.  Попеременно четырехшажный ход. 

2.  Переход с попеременных шагов на одновременные. 

3. Преодоление контроуклона.. 

4. Прохождение дистанции 4 км. 

5. Подвижные игры на лыжах. 

 

 

 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

1  Прыжок в высоту с разбега. СБУ челночный бег 3х10м  
 

1 

 
2 

 Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств 
  

1 

 
3 

 Низкий старт Эстафетный бег. Бег 60м с максимальной скоростью. СБУ Метание малого 

мяча. 

1 

4  Метание малого мяча на дальность Прыжок в длину с разбега. Бег 2000м. Метание мяча 1 

5 Метание малого мяча на дальность 1 
6 Метание малого мяча Прыжок  в длину с разбега. 1 
7 Прыжок  в длину с разбега.ОРУ в парах 1 
8 Метание малого мяча  на дальность 1 
9 Прыжок  в длину с разбега. 1 
10 Бег 2000м, ОРУ 1 
11 Развитие выносливости.Кросс 1 
12 Бег 2500м. Развитие выносливости.Кросс 1 
13 Бег 2000м, ОРУ Инструктаж по Т.Б.Основы знаний. Передвижения с изменением 

направления 
1 

14 Ловля мяча при его отскоке от щита 1 
15 Обманное движение без мяча 1 
16 Ловля мяча одной рукой на месте 1 
17 Действия двух нападаю-щих против двух защитников 1 
18 Действия трех нападающих против двух защитников 1 
19 Ловля мяча одной рукой в прыжке 1 



20 Действия трех нападающих против двух защитников 1 
21 Бросок одной рукой со среднего расстояния 1 
22 Действия трех нападающих против трёх защитников 1 
23 Сочетание приёмов 1 
24 Учебная игра 1 
25 Учебная игра 1 
26 Развитие двигательных качеств и силовых 1 
27 Развитие двигательных качеств и скоростных 1 
28 Ловля мяча одной рукой в прыжке 1 
29 Действия трех нападающих против двух защитников 1 
30 Бросок одной рукой со среднего расстояния 1 
31 Действия трех нападающих против трёх защитников. Броски в кольцо 1 
32 Сочетание приёмов передвижений и бросков игроков 1 
33 Учебная игра. Баскетбол 1 
34 Учебная игра. Баскетбол 4х4 1 
35 Инструктаж по Т.Б.Кувырки вперёд и назад. Подтягивание 1 
36 Стойка на голове и руках. Подъём переворотом в упор. Равновесия. 1 
37 Длинный кувырок. Равновесия. Сгибание разгибание рук в упоре. 1 
38 Висы и упоры. Акробатика. Равновесия 1 
39 Из виса махом одной, подъем в упор. Единоборства. 1 
40 Подъём махом вперёд. Акробатическая связка 1 
41 Акробатическая связка 1 
42 Подъем махом вперед 1 
43 Лазанье по канату. Опорные прыжки. 1 
44 Лазанье по канату. Опорные прыжки. 1 
45 Развитие двигательных качеств 1 
46 Инструктаж по Т.Б.Попеременный двухшажный ход 

 
1 



47 Переход с одного хода на другой 
Одновременный одношажный ход 

1 

48 Одновременный бесшажный ход 
Преодоление контр уклонов 

1 

49 Попеременный четырехшажный ход 
Прохождение дистанции 2 -3 км. 

1 

50 Попеременный четырехшажный ход 
Преодоление контр уклонов 

1 

51 Коньковый ход. Техника спусков и подъемов с поворотами при спусках 1 
52 Прохождение дистанции 2 -3 км. в среднем темпе 1 
53 Т.Б. на уроках по волейболу. Работа в парах 1 
54 Передача мяча через сетку в прыжке 1 
55 Нападающий удар через сетку 

Ознакомление с прямой верхней подачей 
1 

56 Имитация блокирования после перемещения вдоль сетки 
Прямой нападающий удар из зон 4 (2) 

1 

57 Верхняя и нижняя передачи мяча в тройках 1 
58 Блок и нападающий удар 1 
59 Прием мяча двумя руками снизу после подачи нападающего удара 1 
60 Развитие двигательных качеств 1 
61 Прямой нападающий удар из зон 4 (2) 

Верхняя и нижняя передачи мяча в тройках 
1 

62 Прямой нападающий удар 1 
63 Прием мяча одной рукой 1 
64 Прыжок в высоту с разбега 1 
65 
66 

Инструктаж по Т.Б.Прыжок в высоту с разбега. 
СБУ челночный бег 3х10м 

1 
1 

67 
68 

Прыжок в высоту с разбега. Челночный бег 3х10м.  
Прыжки в высоту 

1 
1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины (далее - ОБЗР) разработана на основе 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

федеральной рабочей программе воспитания, и предусматривает непосредственное применение при реализации ОП 

ООО.  

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного нарастания 

факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 

окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности и защиты Родины. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у подрастающего 

поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность изучения 

основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для последующей 

жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, способствующее 

формированию практических умений и навыков. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ 

РОДИНЫ» 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено одиннадцатью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего 

образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 



модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; 

модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне основного общего 

образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения 

учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по 

возможности её избегать → при необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и 

бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; физическое 

и психическое здоровье; социальное взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей.  

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, 

компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных природных, 

техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные медико-



биологические, экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает 

приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства.  
 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья 

каждого человека. 
 

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное образование подрастающего 

поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного 

типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 

жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР 

определяется следующими системообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 

400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 
 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические компоненты во всех без 

исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление 

системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая 

теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса 

проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение модели 



индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите Отечества и базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует освоению учащимися знаний и умений позволяющих 

подготовиться к военной службе и выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в 

чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту 

жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 

обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 
 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 
 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у обучающихся 

готовности к выполнению обязанности по защите Отечества и 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. 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведенных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за 

счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского общества, безопасности страны, 

закрепленные в Конституции Российской Федерации; 

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы национальной безопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

история развития гражданской обороны; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрующим 

противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при объявлении 

эвакуации; 

современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и обязательная подготовка к службе 

в армии. 
 

Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; 

этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные направления подготовки к военной службе; 

организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;  

функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; 

воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 



виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и военной техники 

видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных войск 

и артиллерии, противовоздушной обороны); 

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи отделения в различных видах боя;  

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств индивидуальной бронезащиты и 

экипировки военнослужащего; 

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические характеристики основных видов 

стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной противотанковый 

гранатомет РПГ-7В, снайперская винтовка Драгунова (СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат (наступательная ручная 

граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, ручная граната оборонительная (РГО), ручная граната 

наступательная (РГН); 

история создания общевоинских уставов; 

этапы становления современных общевоинских уставов; 

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и основные понятия, определяющие 

повседневную жизнедеятельность войск; 

сущность единоначалия; 

командиры (начальники) и подчинённые; 

старшие и младшие; 

приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения; 

воинские звания и военная форма одежды; 

воинская дисциплина, её сущность и значение; 

обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской дисциплины; 

способы достижения воинской дисциплины; 

положения Строевого устава; 



обязанности военнослужащих перед построением и в строю; 

строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение команд «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы (головной убор) – снять (надеть)», повороты на 

месте. 
 

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуации; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 
 

Модуль № 4 «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; 

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; приемы 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 криминогенного характера;  

правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при попытке 

проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах, порядок действий при авариях на 

коммунальных системах. 
 

Модуль № 5 «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 в маршрутных транспортных средствах при опасных и чрезвычайных ситуациях; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств индивидуальной мобильности; 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 



порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах транспорта, в 

том числе вызванных террористическим актом; 

приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных ситуаций на 

транспорте. 
 

Модуль № 6 «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; 

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 случае 

террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 
 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

природные чрезвычайные ситуации и их классификация; 

опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, ядовитые грибы и растения; 



автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному автономному 

существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок действий при 

нахождении в зоне природного пожара; 

правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый для снижения риска 

попадания в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения риска попадания 

под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на оборудованных и необорудованных 

пляжах; 

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; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при землетрясении, в 

том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении атмосферы). 



 

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

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 (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, 

эпифитотия, панфитотия); 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

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 № 9 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы эффективного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе, 

признаки конструктивного и деструктивного общения; 



понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и эффективные 

способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

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 № 10 «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 опасных ситуаций 

в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

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 снижения рисков и угроз при использовании Интернета 

(кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного использования Интернета 

по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 
 

Модуль № 11 «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 случае теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников, 

попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 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 ОБЗР, должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на её основе. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

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 государства, 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 самоуправлении в образовательной организации; 

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 государства в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны, 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 опасных или 

чрезвычайных ситуациях с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, 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 людей, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 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, 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; 



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 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

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: 

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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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 

людей, 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 



аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять алгоритм 

(часть алгоритма) и выбирать 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, эмоциональный интеллект: 

давать 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; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, выявлять и анализировать их 

причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого человека, регулировать способ 

выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Совместная деятельность: 

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. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры безопасности и 

защиты Родины и проявляются в способности построения и следования модели индивидуального безопасного 

поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без 

дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности 

личности, общества и государства, военной подготовки, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями 

и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

 сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для государства, 

общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих основы российского 

общества, безопасности страны, закрепленных в Конституции Российской Федерации, правовых основах 

обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

 освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; формирование 

представлений о роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале «Внимание 

всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и сформированность представлений о 

порядке их применения; 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями об истории возникновения и развития 

военной организации государства, функции и задачи современных Вооруженных сил Российской 

Федерации, знание особенностей добровольной и обязательной подготовки к военной службе; 

 сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве стрелкового оружия; 



 овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации и 

умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, понятиях «опасность», 

«безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного поведения, готовность применять их на 

практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в быту, транспорте, в 

общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

 сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в быту, 

транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные 

факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом 

реальных условий и возможностей; 

 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; 

сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

 сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, овладение знаниями об 

опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, умения распознавать опасные проявления и 

формирование готовности им противодействовать; 

 сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, опасных явлениях в 

Интернете, знания о правилах безопасного поведения в информационном пространстве и готовность 

применять их на практике; 

 освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и 



террористическую деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания правил безопасного 

поведения при угрозе или в случае террористического акта; 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства; 

 понимание роли государства в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны, в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством достижения предметных 

результатов освоения модулей ОБЗР. 

8 КЛАСС  

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

объяснять значение Конституции Российской Федерации; 

раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской Федерации, пояснять их значение 

для личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400; 

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасности», приводить примеры; 

раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и источникам возникновения, приводить 

примеры; 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль гражданской обороны при 

чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 

выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; изучить средства 

индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки пользования фильтрующим 

противогазом; 



объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; 

характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации; 

приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерациив борьбе с неонацизмом и 

международным терроризмом; 

раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; 

владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; 

понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям; 

осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в решении комплексных задач; 

иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе; 

понимать значимость военной присяги для формирования образа российского военнослужащего – защитника 

Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; 

иметь представление о классификации видов вооружения и военной техники; 

иметь представление об основных тактико-технических характеристиках вооружения и военной техники; 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты военнослужащего; 

знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках стрелкового оружия; 

знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 



знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для повседневной 

жизнедеятельности войск; 

понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях военнослужащих; 

понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; 

различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 

иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; 

понимать принципы достижения воинской дисциплины; 

уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; 

знать основные положения Строевого устава; 

знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; 

знать строевые приёмы на месте без оружия; 

выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 

раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности жизнедеятельности»; 

классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; моделировать реальные ситуации и 

решать ситуационные задачи; 

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 

раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 



классифицировать основные источники опасности в быту; 

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 

характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; иметь навыки безопасных 

действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился ртутный термометр; 

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых отравлений; 

знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных действий при отравлениях, 

промывании желудка; 

характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения; 

знать правила безопасного обращения с инструментами; 

знать меры предосторожности от укусов различных животных; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах, растяжении, вывихе, 

сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при обращении с газовыми и 

электрическими приборами; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при опасных ситуациях в 

подъезде и лифте; 

владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи при отравлении газом и электротравме; 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их возможные последствия; 

иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, в лифте; 

иметь навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, оказания первой помощи; 

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан в области пожарной безопасности; 

знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок взаимодействия с экстренным 

службами; 



иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 

характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; 

знать правила поведения с малознакомыми людьми; 

знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке проникновения в дом посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 

знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 

знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

знать правила дорожного движения для пешеходов; 

классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; 

знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения; 

иметь навыки безопасного перехода дороги; 

знать правила применения световозвращающих элементов; 

знать правила дорожного движения для пассажиров; 

знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 

знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 

иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в маршрутных 

транспортных средствах; 

знать правила поведения пассажира мотоцикла; 

знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих средства 

индивидуальной мобильности; 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использования велосипеда; 



знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать причины их возникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 

знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах 

транспорта; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных 

ситуаций на транспорте; 

знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

классифицировать общественные места; 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

уметь планировать действия в случае возникновения опасной или чрезвычайной ситуации; 

характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила подготовки к посещению массовых 

мероприятий; 

иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 

иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах; 



иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера, при 

обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении заложников; 

иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, ядовитые 

грибы и растения; 

иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными, змеями, насекомыми и 

паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подготовки к ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в природной среде: ориентирование 

на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача 

сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного пожара; 

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 

характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признаки и опасности; 

иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска попадания в лавину, под 

камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 

знать правила купания, понимать различия между оборудованными и необорудованными пляжами; 

знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 



иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека летом и человека в полынье; 

знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 

характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами; 

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах; 

характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при попадании под завал; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне извержения вулкана; 

раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; 

объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 

знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении 

атмосферы). 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, объяснять значение 

здоровья для человека; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность вредных привычек; 

обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их возникновения; 

характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, выработать навыки соблюдения мер 

их профилактики и защиты от них; 



иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения 

при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, 

эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 

раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; 

объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; 

знать состояния, требующие оказания первой помощи; 

знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав аптечки первой помощи; 

иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях; 

характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; 

раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе; 

раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 

раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и причины развития; 

иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и групповых конфликтов; 



характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных действий при его опасных 

проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 

раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей; 

раскрывать 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 знать способы защиты от них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, знать правила 

безопасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры информационных и 

компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 

знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения опасных 

ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризовать опасные явления цифровой среды; 

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их разновидностей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения опасных ситуаций в 

цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и характеризовать его 

признаки; 



раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности; 

иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, необходимых для снижения рисков и 

угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, характеризовать причины, 

возможные варианты проявления и их последствия; 

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их последствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в противодействии экстремизму и 

терроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 

иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных действий при обнаружении 

признаков вербовки; 

иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять признаки подозрительных 

предметов, иметь навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Модуль "Безопасное и устойчивое 

развитие личности, общества, 

государства" 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419506 

2 
Модуль "Военная подготовка. Основы 

военных знаний" 
 9    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419506 

3 

Модуль "Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном 

обществе" 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419506 

4 Модуль "Безопасность в быту"  6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419506 

5 Модуль "Безопасность на транспорте"  7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419506 

6 
Модуль "Безопасность в общественных 

местах" 
 6    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419506 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   



 9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Модуль "Безопасность в природной 

среде" 
 9    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b590 

2 
Модуль "Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи" 
 7    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b590 

3 Модуль "Безопасность в социуме"  6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b590 

4 
Модуль "Безопасность в 

информационном пространстве" 
 5    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b590 

5 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
 7    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b590 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Роль безопасности в жизни 

человека, общества, государства 
 1      

2 

Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и 

биолого-социального характера 

 1      

3 

Мероприятия по оповещению и 

защите населения при ЧС и 

возникновении угроз военного 

характера 

 1      

4 
Защита Отечества как долг и 

обязанность гражданина 
 1      

5 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации – защита нашего 

Отечества 

 1      

6 
Состав и назначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации 
 1      

7 

Основные образцы вооружения и 

военной техники Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

(основы технической подготовки и 

связи) 

 1      



8 

Организационно-штатная 

структура мотострелкового 

отделения (взвода) (тактическая 

подготовка) 

 1      

9 

Виды, назначение и тактико-

технические характеристики 

стрелкового оружия и ручных 

гранат Вооруженных Сил 

Российской Федерации (огневая 

подготовка) 

 1      

10 

Общевоинские уставы – закон 

жизни Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

 1      

11 

Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними 

(общевоинские уставы) 

 1      

12 
Воинская дисциплина, ее сущность 

и значение 
 1      

13 
Строевые приёмы и движение без 

оружия (строевая подготовка) 
 1      

14 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1      

15 
Правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eac746 

16 

Основные опасности в быту. 

Предупреждение бытовых 

отравлений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eac8c2 

17 Предупреждение бытовых травм  1     Библиотека ЦОК 



https://m.edsoo.ru/f5eac8c2 

18 

Безопасная эксплуатация бытовых 

приборов и мест общего 

пользования 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eacdf4 

19 Пожарная безопасность в быту  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eacf84 

20 
Предупреждение ситуаций 

криминального характера 
 1      

21 

Безопасные действия при авариях 

на коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ead51a 

22 Правила дорожного движения  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5ead68c 

23 Безопасность пешехода  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eaefa0 

24 Безопасность пассажира  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eaf78e 

25 Безопасность водителя  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eaf946 

26 
Безопасные действия при дорожно-

транспортных происшествиях 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eafef0 

27 
Безопасность пассажиров на 

различных видах транспорта 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eafd42 

28 
Первая помощь при чрезвычайных 

ситуациях на транспорте 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb0210 

29 
Основные опасности в 

общественных местах 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb038c 

30 Правила безопасного поведения  1      



при посещении массовых 

мероприятий 

31 
Пожарная безопасность в 

общественных местах 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10 

32 
Пожарная безопасность в 

общественных местах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0c10 

33 

Безопасные действия в ситуациях 

криминогенного и 

антиобщественного характера 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10 

34 

Безопасные действия в ситуациях 

криминогенного и 

антиобщественного характера 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   



 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Правила безопасного поведения в 

природной среде 
 1      

2 

Безопасные действия при 

автономном существовании в 

природной среде 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4 

3 
Пожарная безопасность в 

природной среде 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0efe 

4 Безопасное поведение в горах  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0 

5 Безопасное поведение на водоёмах  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4 

6 
Безопасные действия при 

наводнении, цунами 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb209c 

7 
Безопасные действия при урагане, 

смерче, грозе 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb222c 

8 

Безопасные действия при 

землетрясении, извержении 

вулкана 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb23a8 

9 
Экология и её значение для 

устойчивого развития общества 
 1      

10 Общие представления о здоровье  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb279a 



11 
Предупреждение и защита от 

инфекционных заболеваний 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e 

12 
Профилактика неинфекционных 

заболеваний 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb2d94 

13 
Психическое здоровье и 

психологическое благополучие 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3078 

14 
Первая помощь при неотложных 

состояниях 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb350a 
https://m.edsoo.ru/f5eb367c 

15 

Практикум для отработки 

практических навыков первой 

помощи и психологической 

поддержки, решения кейсов, 

моделирования ситуаций 

 1      

16 

Практикум для отработки 

практических навыков первой 

помощи и психологической 

поддержки, решения кейсов, 

моделирования ситуаций 

 1      

17 
Общение – основа социального 

взаимодействия 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8 

18 

Безопасные способы избегания и 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb425c 

19 

Безопасные способы избегания и 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb425c 

20 Манипуляция и способы  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb40ea 



противостоять ей 

21 
Манипуляция и способы 

противостоять ей 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb40ea 

22 
Современные увлечения. Их 

возможности и риски 
 1      

23 
Цифровая среда - ее возможности 

и риски 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb4568 

24 

Вредоносные программы и 

приложения, способы защиты от 

них 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

25 
Опасный и запрещенный контент: 

способы распознавания и защиты 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

26 
Деструктивные течения в 

интернете, их признаки, опасности 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

27 
Правила безопасного поведения в 

цифровой среде 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

28 
Сущность понятий "терроризм" и 

"экстремизм" 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

29 

Основы общественно-

государственной системы 

противодействия экстремизму и 

терроризму 

 1      

30 

Основы общественно-

государственной системы 

противодействия экстремизму и 

терроризму 

 1      

31 
Опасности вовлечения в 

экстремистскую и 
 1      



террористическую деятельность, 

меры защиты 

32 

Опасности вовлечения в 

экстремистскую и 

террористическую деятельность, 

меры защиты 

 1      

33 

Правила безопасного поведения 

при угрозе и совершении 

террористического акта 

 1      

34 

Правила безопасного поведения 

при угрозе и совершении 

террористического акта 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

УМК: Учебник ОБЖ 8-9 класс, Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Просвещение» 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методические рекомендации для учителей  по использованию учебников, включённых в федеральный перечень, 

при реализации учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» https://uchitel.club/fgos/fgos-obzh.  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 
 

 


	Общение (14 ч)
	Черты характера. Личная информация. Внешность и характер. Поздравительные открытки. Правила общения в Великобритании. Првила общения в России. Конфликты.
	Продукты питания и покупки (14 ч)
	Приготовление пищи. Виды магазинов. День без покупок. На кухне. Написание личного письма. Благотворительность. Русская нциональная кухня. Выбор пакета: бумажный или полиэтиленовый? Благотворительные организации в России.
	Великие умы человечества (10 ч)
	Изобретение воздушного шара. Профессии. Открытие пенициллина. Биография. Английские банкноты. Пионеры космоса. История мреплавания.
	Будь самим собой  (14 ч)
	Внешность. Самооценка. Мода. Выбор наряда на вечеринку. Мюзикл. Внешность звёзд. Письма подростков о проблемах. Покупки.Национальные костюмы британцев. Национальные костюмы в России. Экология в одежде. Национальные костюмы народов России.
	Глобальные проблемы человечества (10 ч)
	Цунами. Стихийные бедствия. Глобальные проблемы. Проблемы развивающихся стран. История прогнозирования погоды. Проблемы орожного движения. Экологические плакаты. Шотландские коровы. Мир природы. Природные явления. Животные России.
	Культурные обмены (12ч)
	Виды отдыха. Проблемы на отдыхе. История создания парохода. Транспорт. Письмо-благодарность.  Темза. Кижи. Сохранение паятников культуры.
	Образование (12 ч)
	Современные технологии. Экзамены. СМИ. Интернет. Предстоящие экзамены. История образования. Российская система школьногообразования. Пользование компьютерной сетью.
	На досуге (16 ч)
	Экстремальные виды спорта. Виды спорта. Чемпионат мира по футболу. Спорт. Написание интерактивного письма. Любимый вид сорта. Талисманы. Праздник Севера. Экологический проект. Спортивные талисманы России.
	Повторение курса алгебры 7 класса (9 часов) 
	Рациональные дроби (31 час)
	Квадратные корни (22 часа)
	Квадратные уравнения (27часов)
	Неравенства (24 часов)
	Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 часов)
	Повторение (10часов)
	Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 8 класса.
	Математические основы информатики (11 ч)
	Основы алгоритмизации (9 ч)
	Начала программирования (12 ч)
	1.Планируемые результаты изучения предмета «Физика» в 8 классе.
	Метапредметные результаты:
	1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 8 классе.
	1.Планируемые результаты изучения предмета «Технология» в 8 классе.

