
 



Пояснительная записка 

1.1.Общая часть 

2. Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 8 класса составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  Примерной программы по русскому (родному) языку 

для основной школы и рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А.Тростенцовой и других.  

Реализация программы предполагает деятельностный подход как ведущий принцип организации урока и развития интеллектуального 

потенциала обучающихся. Реализация программы осуществляется за счёт обязательной части учебного плана, составляет 105 учебных часа. 

Программа: Авторская, Авторы: под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской   Программа курсов для 8 классов общеобразовательных 

учреждений. Допущено Министерством образования РФ . Издание стереотипное. для общеобразовательных учреждений Министерства 

образования и науки РФ «Русский язык. 5-9 классы» ,2010г  

 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школыпрограммы по русскому (родному) языку 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных. творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного Образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения: способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  



 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

 

Предметные результаты:  

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

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества;  

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



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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого эти-

кета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  

 

Основные цели и задачи изучения русского(родного) языка  

в основной школе 

 Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к 

нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 



умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования;  

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому са-

мосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.  

 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

разделами курса.  

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации 

принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 8 

классе на высоком, но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль теоретических 

знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных 

форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной 

и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества 

выполненных заданий.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, 

прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.  

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее 

пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в 



начале и в конце года выделяются специальные часы. В 8 классе в разделе «Повторение изученного в 5 – 7 классах» определено содержание 

этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. 

Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы.  

Разделы учебника «Русский язык. 8 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым 

предусмотрены интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 

решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с 

книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.).  

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды 

работы над текстом – пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения 

речи, условия для его организации.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, 

метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология 

мастерских на уроках русского языка и литературы,  и другие. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; 

текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов 

с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных работ, 

практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления 

орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью 

окружающих, сбора соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых 



единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными информационными источниками: 

учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде);                                                                                                                    

итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

Содержание программы 

«Русский язык в современном мире» 

Повторение изученного в 5 – 7 классах  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на грамматическую тему. Изложение с 

грамматическим заданием. Сочинение в форме письма.  

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольная работа (диктант) №1 с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 5 – 

7 классах».  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

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

синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. Сочинение-миниатюра.  

К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) № 2 по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание».  

Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры.  

Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением памятника. Сочинение-описание двух 

картин с изображением одного и того же памятника.  

К.Р. Контрольное изложение №1. 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему.  

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Двусоставное предложение. Главные члены предложения».  



Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение.  

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе данного. Характеристика трудовой 

деятельности. Выделение главного в содержании текста. Сочинение по групповому портрету.  

К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) №3 по теме «Двусоставное предложение. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения».  

Односоставные предложения  

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение.  

Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное выступление по картине. Составление диалога. 

Устный пересказ текста об ученом с оценкой его деятельности.  

К.Р. Контрольное сочинение №1. 

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие 

слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный 

разбор предложения с однородными членами. Повторение.  

Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление текста с однородными членами. 

Основная мысль текста. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по картине.  

К.Р. Контрольная работа (диктант) №4 по теме «Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения».  

Сжатое изложение.  

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства.  

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на лингвистическую тему.  



К.Р. Контрольная работа (диктант) №5 по теме «Простое осложнённое предложение. Обособленные члены предложения». 

Контрольное изложение №2. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение  

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений.  

К.Р. Контрольное тестирование № 2 с грамматическим заданием по теме «Обращение».  

Вводные и вставные конструкции  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Повторение.  

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание содержания текста. Устный и письменный текст 

на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому портрету. 

Оценивание речи.  

К.Р. Контрольная работа (диктант) №6 по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложениями».  

Чужая речь  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.  

Р.Р. Анализ смысловых параметров Комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. Диалог. Сжатое Изложение. 

Интервью. Цитата. Устное выступление.  

К.Р. Контрольная работа (диктант) №7 по теме «Чужая речь». Контрольное сочинение №2. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография.  

Р.Р. Путевой очерк. Редактирование текста.  

К.Р. Итоговое тестирование.  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса. 

 

№ Раздел Кол-во часов 

Всего по теме к/р 

1. Русский язык в современном мире 1  

2. Повторение изученного в 5 – 7 классах 7 1 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 6 1 

4. Словосочетание 2  

5. Простое предложение 3  

6. Двусоставные предложения 16  

7. Главные члены предложения 8  

8. Второстепенные члены предложения 8  

9. Односоставные предложения 11 1 

10. Простое осложненное предложение 34  

11. Понятие об осложненном предложении 1  

12. Однородные члены предложения  14 1 

13. Обособленные члены предложения 20 1 

14. Слова, грамматически не связанные  с членами предложения 11 1 

15. Обращение 4  

16. Вводные и вставные конструкции 7 1 

17. Чужая речь 7 1 

18. Повторение и систематизация, изученного в 8 классе 6 1 

 ИТОГО 105 12 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

п. п. 

Изучаемый материал Кол-

во 

часов 

Сроки Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. 

 Русский язык в современном мире. 

 

1 1 Составляют опорный конспект для пересказа текста. Аргументируют основные 

положения о роли русского языка в современном мире (устно и письменно). 

Выполняют письменное дифференцированное задание. 

2. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Пунктуация и орфография.  

Знаки препинания, знаки завершения, 

разделения, выделения. 

7 

1 

 

1 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. Анализируют таблицу в 

учебнике. Обобщают наблюдения и делают выводы. Работают в группах по 

дифференцированному заданию. Выполняют дома дифференцированное задание. 

3. 

Знаки препинания в сложном 

предложении. Орфография. 

Морфология. 

1 1 Самостоятельно наблюдают особенности языкового материала. 

Выразительно читают стихотворный текст. Соотносят обобщённый ответ 

по теме с таблицей в учебнике. Создают графические схемы сложных 

предложений. Конструируют сложные предложения. Выполняют дома 

дифференцированное задание. 

4. 

Буквы н и нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий 

1 2 Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют правило в 

соответствии с графической схемой в учебнике. Отрабатывают 

практически орфограмму. Осуществляют самоконтроль в выборе 

орфограммы. 

Осуществляют работу по развитию речи. 

5. 

Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. 

1 2 Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают с таблицей 

учебника. Иллюстрируют таблицу своими примерами. Осуществляют 

тренинговые упражнения и самоконтроль в выборе написаний. Работают с 

текстами разных стилей. Выполняют дома дифференцированное задание. 

Развивают речь: пишут сочинение в форме письма. 

6. 

Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. 

1 2 Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают с таблицей 

учебника. Иллюстрируют таблицу своими примерами. Осуществляют 

тренинговые упражнения и самоконтроль в выборе написаний. Работают с 

текстами разных стилей. Выполняют дома дифференцированное задание. 



Развивают речь: пишут сочинение в форме письма. 

7. 

Контрольная работа №1 (диктант) 

по теме «Повторение изученного в 5 

– 7 классах». 

1 3 Пишут контрольный диктант. 

8. Анализ допущенных ошибок 1 3  

9. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

Основные единицы синтаксиса. 

8 

1 

 

3 

Работают с таблицей учебника над единицами языка. Учатся 

разграничивать основные синтаксические единицы по их функции – 

номинативной и коммуникативной. Конструируют свои предложения, 

используя слова поэзии А.С. Пушкина. Учатся выразительно читать 

стихотворение Н. Рубцова. 

10. 

Текст как единица синтаксиса. 

Характеристика человека. 

1 4 Доказывают, что предложения, приведённые в упражнении, являются 

текстом. Анализируют текст со стороны языковых средств связи. 

Выполняют творческие задания в группах. Конструируют текст. 

11. 

Предложение как единица 

синтаксиса. 

1 4 Наблюдают соотнесённость содержания предложения с ситуацией, 

фрагментом действительности. Анализируют слова,  словосочетания и 

предложения. Конструируют предложения. 

12. 

Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний. 

1 4 Распознают словосочетание в составе предложения. 

Конструируют словосочетания, опираясь на схему. Дифференцируют 

слова и словосочетания. Распределяют словосочетания по значению и 

структуре. 

13. 

Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. 

1 5 Определяют виды синтаксической связи слов в словосочетаниях. 

Составляют схемы словосочетаний. .конструируют словосочетания с 

разными видами подчинительной связи. 

14. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

1 5 Изучают порядок и образец разбора. Выполняют разбор словосочетаний. 

Дифференцированно закрепляют тему на тренировочном материале. 

Готовят индивидуальные задания. Отвечают на контрольные вопросы. 

Пишут мини-сочинение. 

15. 

Контрольная работа №2 (в тестовой 

форме) по теме «Словосочетание. 

Культура речи». 

1 5 Выполняют контрольную работу (в тестовой форме). 

16. Анализ письменных работ. 1 6  

17. 
Простое предложение. 
Грамматическая (предикативная) 

3 

1 

 

6 

Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Определяют предикативность предложения. Пишут мини-



основа предложения. изложение. 

18. 

Порядок слов в предложении. 

Интонация. 

1 6 Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов в 

предложениях на разных языках. Сравнивают порядок слов в разных 

предложениях и делают вывод. Выписывают предложения с обратным 

порядком слов. 

Работают со схемой как зрительной опорой для самостоятельных 

наблюдений. Знакомятся с теоретическими сведениями. Читают 

этимологическую справку о словах интонация, пауза. Наблюдают и 

делают выводы об интонации и паузах в предложениях. Воссоздают 

ситуации, требующие разной интонации. Придумывают ситуации, в 

которых могут быть использованы предложения. Пишут интонационный 

диктант. Наблюдают за звучащей речью (по телевидению, радио) и 

корректируют её интонационные недочёты. Анализируют таблицу. 

19. 

Описание памятника культуры. 1 7 Работают со специально подобранным иллюстративным материалом 

(видеозапись, презентация). Читают текст и сопоставляют 

публицистическое описание двух картин с изображением памятника. 

Делятся своими впечатлениями с помощью презентации. Пишут 

сочинение – публицистическое описание двух картин с изображением 

одного и того же памятника. 

20. 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

 

8 

 

1 

 

 

 

7 

Активизируют знания о подлежащем и его роли в предложении. 

Анализируя русские пословицы, фрагменты текстов художественной 

литературы, находят подлежащие и определяют способ их выражения, 

отрабатывая при этом правописные навыки. Составляя предложения с 

приведёнными в рамках словами, развивают творческие способности и 

учатся использовать в собственной письменной речи подлежащие, 

имеющие разный способ выражения. Пишут сочинение по картине. 

21. 

Сказуемое.  

Простое глагольное сказуемое. 

1 7 Активизируют знания о сказуемом и его роли в предложении. Анализируя 

фрагменты текстов художественной литературы, находят сказуемые и 

определяют способ их выражения, отрабатывая при этом правописные 

навыки. 

22. 

Составное глагольное сказуемое. 1 8 Определяют составное глагольное сказуемое. 

Анализируют различные способы выражения составных глагольных 

сказуемых, заменяя вспомогательный глагол кратким прилагательным в 



составе сказуемого. Анализируют текст с точки зрения представленности 

в нём составных глагольных сказуемых, определяют способ их 

выражения. Пишут сочинение на заданную тему. 

23. 

Составное именное сказуемое. 1 8 Определяют составное именное сказуемое. 

Находят в предложениях грамматическую основу, определяют тип 

сказуемых и способы выражения именной части в составном именном 

сказуемом, отрабатывая при этом правописные навыки. Классифицируют 

предложения в соответствии с типом сказуемого, активизируют сведения 

из области лексики (архаизмы, синонимы). Распознают различные типы 

сказуемых. Анализируют тексты с точки зрения представленности в них 

разных типов сказуемых, определяют их функцию в текстах. Составляют 

план текста и выделяют в нём микротемы 

24. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1 8 Развивают навык выразительного чтения. Усваивают правило 

употребления тире между подлежащим и сказуемым. 

Анализируют способ выражения грамматической основы в предложениях. 

Активизируют знания из области стилистики. Готовят устное сообщение 

на заданную тему. Анализируют предложения, находя в них 

грамматическую основу, отмечая особенности интонации, объясняя 

постановку тире, сопоставляя сведения о типах сказуемого. Составляют 

высказывания о знаменитых людях. Пишут диктант. 

25. 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 9 Пишут диктант 

26, 

27. 

Контрольное изложение №1. 

 

2 9 Пишут подробное изложение текста, воспринимаемого на слух. 

28. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Роль второстепенных членов 

предложения. 

8 

 

1 

 

 

10 

Воспроизводят изученный ранее материал и предложении и его членах. 

Актуализируют на основе материала для наблюдений информацию о 

членах предложения. Извлекают информацию по теме из учебной статьи. 

Записывают и выделяют грамматические основы и второстепенные члены 

в предложениях. 

Опознают дополнение. 

Анализируют морфологическую выраженность дополнений. Читают текст 

и определяют его основную мысль. Составляют устную характеристику 

личности. Оценивают грамматическую правильность предложений с 



дополнением. Работают с текстами, развивая способность адекватного 

понимания содержания. Усваивают роль дополнений (прямых и 

косвенных) в предложенных текстах. 

29. 

Дополнение. 1 10 Опознают дополнение. 

Анализируют морфологическую выраженность дополнений. Читают текст 

и определяют его основную мысль. Составляют устную характеристику 

личности. Оценивают грамматическую правильность предложений с 

дополнением. Работают с текстами, развивая способность адекватного 

понимания содержания. Усваивают роль дополнений (прямых и 

косвенных) в предложенных текстах. 

30. 

Определение. 1 10 Опознают определение. Дифференцируют согласованные и 

несогласованные определения. Производят замены определений 

синонимичными. Создают устный и письменный текст на основе данного, 

производят самопроверку. 

31. 

Приложение. Знаки препинания при 

нём. 

1 11 Распознают в словосочетаниях определяемое слово и приложение. 

Подбирают приложения с нужными значениями. Работают над нормой 

употребления приложений в нужной форме. 

32. 

Обстоятельство.  1 11 Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют обстоятельства по значению. Составляют предложения, 

употребляя  обстоятельства с разными значениями. Расставляют знаки 

препинания в упражнениях и уточняют морфологическую выраженность 

обстоятельств. 

33. 

Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

1 11 Выполняют синтаксический разбор двусоставных предложений. На 

примере одного из текстов осознают роль русского языка. Характеризуют 

трудовую деятельность, включив в свои предложения разные виды 

обстоятельств. 

34. 

Характеристика человека. 1 12 Читают, изучая, текст об известном лингвисте, учатся вычленять главное в 

содержании. Продуцируют свой текст, извлекая материалы из справочной 

литературы. Пишут сочинение по групповому портрету. 
35. Повторение 1 12 Систематизируют изученный материал по вопросам и заданиям учебника. 

36. 

Односоставные предложения. 
Главный член односоставного 

предложения. 

11 

1 

 

12 

Характеризуют односоставные предложения со стороны грамматической 

основы. Различают односоставные предложения с разной грамматической 

основой. Распространяют односоставные предложения второстепенными 



членами. 

37. 

Назывные предложения. 1 13 Опознают назывные предложения. 

Наблюдают за функцией и семантикой назывных предложений. 

Составляют назывные предложения. Осознают уместность употребления  

назывных предложений в текстах определённого типа. Пишут диктант. 

38. 

Определённо-личные предложения. 1 13 Опознают определённо-личные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного члена в 

определённо-личных предложениях и функцию этих предложений. 

Уместно употребляют данный вид предложений в своём тексте. Пишут 

диктант. 

39. 

Неопределённо-личные предложения. 1 13 Опознают неопределённо-личные предложения. 

Определяют значение и морфологическую выраженность главного члена 

неопределённо-личных предложений. Аргументируют употребление 

односоставных предложений данного вида подобранными пословицами. 

40. 

Безличные предложения. 1 14 Опознают безличные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного члена в безличных 

предложениях. Трансформируют двусоставные предложения в 

односоставные безличные предложения. Подбирают свои тексты с 

примерами безличных предложений из разных учебников. 

41. 

Инструкция. 1 14 Анализируют употребление односоставных предложений в жанре 

инструкций. Выбирают нужную форму глагола-сказуемого для 

односоставных предложений в инструкции. Создают свои тексты-

инструкции, употребляя уместно односоставные безличные предложения. 

Подбирают свои тексты с примерами безличных предложений из разных 

учебников. 

42. 

Рассуждение. 1 14 Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нём структурные 

части. Создают своё рассуждение на предложенную тему. Работают над 

текстом для изложения, определяя коммуникативно-целесообразные 

языковые средства выражения мысли. Подбирают рабочие материалы на 

определённую тему на основе межпредметных связей с уроками 

литературы. Пишут диктант. Готовят устное выступление по картине. 

43. 
Неполные предложения. 1 15 Определяют неполные предложения и опознают их типы. Составляют 

диалоги с использованием неполных предложений. 



44. 

Синтаксический разбор 

односоставного предложения. 

1 15 Выполняют устные и письменные синтаксические разборы односоставных 

предложений. Тренируются в разборе предложений разных видов, 

сопоставляя двусоставные и односоставные предложения. 

45. 

Контрольная работа (в тестовой 

форме) по теме «Односоставное 

предложение». 

1 15 Тестирование. Выполняют контрольную работу в тестовой форме. 

46. Анализ письменных работ. 1 16  

47. 

Простое осложнённое предложение. 
Понятие об осложнённом 

предложении. 
 

 

1 

16 Определяют, чем осложнены предложения, приведённые в упражнении, 

списывают их расставляя пропущенные знаки препинания. 

48. 

Однородные члены предложения. 

Понятие об однородных членах. 
14 

1 

 

16 

Осознают условия однородности членов предложения. Производят 

наблюдение за языковым явлением (сравнивают черновую и 

окончательную редакции одного из предложений А.С. Пушкина 

«Цыганы»). Читают предложения с нулевой интонацией. Указывают 

средства связи между однородными членами. Выполняют упражнение по 

развитию речи, составляют текст на одну из предложенных тем, 

употребляя однородные члены. Выписывают из учебников по 

естественным наукам предложения с однородными членами. Пишут 

диктант, объясняя правописание пропущенных букв и употребление 

знаков препинания. 

49. 

Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. 

1 17 Читают и записывают тексты, графически обозначая перечислительную 

интонацию, расставляя пропущенные разделительные запятые между 

однородными членами. Письменно формулируют основную мысль текста. 

Продолжают незаконченные предложения, ставя на месте пропусков 

однородные члены предложения. Пишут изложение, основанное на 

сравнительной характеристике. 

50. 

Однородные и неоднородные 

определения. 

1 17 Распознают однородные и неоднородные определения. 

Пишут изложение. Читают текст выразительно вслух, соблюдая 

интонацию перечисления при однородных членах. Пишут диктант. 

51. 
Р. Р. Изложение с грамматическим 

заданием 

1 17 Пишут сжатое изложение. 

52. Анализ допущенных ошибок 1 18  



53. 

Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

1 18 Выделяют разделительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися являются эти союзы. 

Расставляют знаки препинания в текстах. Пишут текст, расставляя 

пропущенные знаки препинания. Подчёркивают однородные члены как 

члены предложения и грамматические основы сложносочинённых 

предложений. Находят в тексте обращения, однородные главные и 

однородные второстепенные члены. Составляют предложения. 

Формулируют основную мысль текста-описания. Выполняют творческую 

работу. Пишут сочинение, основанное на сравнительной характеристике. 

Рассматривают репродукцию картины, описывают и обсуждают её в 

классе. 

54. 

Р. Р. Сочинение по картине  

К.Ф. Юона «Мартовское солнце». 

Написание сочинения. 

1 18 Пишут сочинение по картине. 

55. Анализ письменных работ. 1 19 Выполняют работу над ошибками. 

56. 

Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. 

1 19 Распределяют предложения на две группы: с обобщающим словом после 

однородных членов и перед ним. Читают выразительно предложения с 

интонацией предупреждения, с интонацией пояснения. Подбирают к 

однородным членам предложенные обобщающие слова. Записывают 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

классифицируя их по группам. Пишут диктант. 

57. 

Синтаксический разбор предложения 

с однородными членами.  

1 19 Проводят письменный синтаксический разбор предложения с 

однородными сказуемыми. Устно разбирают предложения с однородными 

второстепенными членами. Составляют схемы простых предложений с 

однородными определениями. 

Производят устные и письменные пунктуационные разборы простых 

предложений с однородными членами, входящими в состав сложного. 

Пишут предложения, расставляя пропущенные разделительные запятые 

между однородными членами предложения. 

58. 

Пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами. 

1 20 Производят устные и письменные пунктуационные разборы простых 

предложений с однородными членами, входящими в состав сложного. 

Пишут предложения, расставляя пропущенные разделительные запятые 

между однородными членами предложения. 



59. 

Повторение. 1 20 Определяют и формулируют основную мысль текста. Списывают его, 

расставляя недостающие запятые и подчёркивают однородные члены. 

Читают отрывок из статьи. Находят однородные и неоднородные 

определения в тексте. Находят однородные обстоятельства. Определяют, 

сколько рядов однородных членов в указанном предложении. 

60. 

Контрольная работа  (диктант) по 

теме «Простое осложнённое 

предложение. Однородные члены 

предложения». 

1 20 Пишут контрольный диктант. 

61. Анализ допущенных ошибок 1 21  

62. 

Обособленные члены предложения. 
Понятие об обособлении. 

20 

1 

 

21 

Понимают сущность и общие условия обособления. 

Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. Обозначают паузы, которые выделяют 

обособленные члены. Списывают текст, подчёркивая грамматические 

основы сложных предложений. 

63-. 

65. 

Обособленные определения.  

Выделительные знаки препинания 

при них. 

3 21-22 Понимают сущность и общие условия обособления. 

Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные причастными и 

деепричастными оборотами. Обозначают паузы, которые выделяют 

обособленные члены. Списывают текст, подчёркивая грамматические 

основы сложных предложений. 

66. 
Рассуждение на дискуссионную тему 1 22 Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

67-

69. 

Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания 

при них. 

3 23 Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными 

приложениями. Указывают, как морфологически выражены и 

пунктуационно оформлены приложения, обозначают графически их 

синтаксическую роль. Записывают отрывки из стихотворений и 

указывают распространённые предложения.  Пишут диктант. 

70-

72. 

Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания 

при них. 

3 24 Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными 

обстоятельствами. Читают тексты, записывают их, графически обозначая 

обособленные обстоятельства. Указывают обращения. Читают зарисовку 

писателя Ю. Олеши, формулируют главную мысль. Выписывают 

предложения с обособленными обстоятельствами, определениями и 

приложениями. Указывают, в каких предложениях они являются 



однородными. Находят ошибки в построении предложений с 

деепричастными оборотами и записывают предложения в исправленном 

виде. 

73- 

75. 

Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 

предложения. 

3 25 Опознают и правильно интонируют предложения с обособленными 

уточняющими членами предложения. 

Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные члены предложений. 

Записывают предложения, подчёркивая обособленные обстоятельства 

уступки и выделяя их запятыми. Выписывают из текста предложения с 

обособленными определениями и приложениями. Выполняют упражнение 

по развитию речи: составляют рассказ о каком-либо изобретении, 

используя обособленные члены предложения. 

76. 

Синтаксический разбор предложения 

с обособленными членами. 

1 26 Производят письменный и устный синтаксический разбор предложений, 

осложнённых обособленными членами читают и списывают текст, 

расставляя пропущенные запятые. 

77. 

Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

1 26 Производят письменный и устный синтаксический разбор предложений, 

осложнённых обособленными членами читают и списывают текст, 

расставляя пропущенные запятые. 

78-

79. 

Повторение. 2 26-27 Производят письменный и устный синтаксический разбор предложений, 

осложнённых обособленными членами читают и списывают текст, 

расставляя пропущенные запятые. Работают с текстом. 

80. 

Контрольная работа (диктант) по 

теме «Обособленные члены 

предложения». 

1 27 Пишут контрольный диктант 

81. Анализ письменных работ. 1 27  

82. 

Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения. 

Назначение обращения. 

4 

1 

 

28 

Записывают текст с выделением обращений знаками препинания, 

обозначают графически обращения, чертят схемы  с обозначением 

местоположения обращений. 

83. 

Распространённые обращения. 1 28 Выписывают из текста примеры предложений с выделением обращений 

знаками препинания, обозначают графически обращения, чертят схемы  с 

обозначением местоположения обращений. 

84. 
Выделительные знаки препинания 

при обращении. 

1 28 Выполняют тестовую работу. 

85. Употребление обращений. 1 29  



86. 

Вводные и вставные конструкции. 

Вводные конструкции. 

 

7 

 

1 

 

 

29 

Осознают функции вводных конструкций в речи. Выписывают 

предложения с обозначением вводных слов. Графически выделяют 

вводные слова. 

87. 

Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. 

1 29 Узнают группы вводных слов и предложений по значению. 

Рассматривают схему. Составляют предложения с различными по 

значению вводными словами и сочетаниями слов. Читают текст, 

определяют тему текста и основную мысль, находят вводные слова. 

Формулируют свой ответ на поставленный автором текста вопрос. 

88. 

Выделительные знаки препинания 

при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных 

предложениях. 

1 30 Выписывают текст с постановкой знаков препинания при вводных словах. 

Выделяют вводные слова в текст и расставляют знаки препинания, 

указывают значения слов. Готовят высказывание типа рассуждения на 

заданную тему с последовательным изложением аргументов с помощью 

вводных слов. Переписывают текст, заменяя вводные слова и сочетания 

слов вводными предложениями. Определяют части речи. 

89. 

Вставные слова, словосочетания и 

предложения. 

1 30 Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют особенности   

употребления   вставных конструкций. Моделируют публичное 

выступление. Формируют пунктуационную компетенцию, опознавая 

вставные конструкции и выделяя их интонацией в устной речи и скобками 

или тире в письменной речи. Пишут выборочный диктант с последующей 

взаимопроверкой. Совершенствуют при работе с текстом свои речевые, 

коммуникативные умения и правописные навыки. 

90. 

Междометия в предложении. 1 30 Уточняют роль междометия в предложении. Определяют в предложениях 

междометия, выражающие разные чувства. Работают над интонацией 

предложений с междометиями. Акцентируют внимание на междометии о, 

употреблённом вместе с обращением 

91. Контрольная работа  (тестирование) 1 31 Пишут диктант. 

92. Анализ допущенных ошибок 1 31  

93. 

Чужая речь. 

Понятие о чужой речи. 

7 

 

1 

 

 

31 

Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой материал. 

Делают обобщения на языковом материале для наблюдений. 

94. 
Комментирующая часть. 1 32 Анализируют смысловые параметры комментирующей части. 

Выявляют в самостоятельных наблюдениях интонацию комментирующей 



части, её место в предложениях, роль глаголов говорения (речи). Читают 

схемы предложений с чужой речью. Распространяют комментирующую 

часть предложений с чужой речью, опираясь на схемы 

95. 

Прямая и косвенная речь 1 32 Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью. 

Изучают определения прямой и косвенной речи. Опознают изучаемые 

предложения с прямой и косвенной речью и читают их, соблюдая нужную 

интонацию.  Классифицируют знаки препинания в предложениях текста. 

 

96. 

Диалог. 1 32 Определяют диалог. 

Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и схемам. 

Вырабатывают навык пунктуационного оформления диалога. 

Преобразуют предложение с косвенной речью в предложения с прямой 

речью. Определяют стилистическую выраженность диалога. 

97. 

Рассказ. Цитата. 1 33 Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут сжатое изложение. 

Вводят свои придуманные диалоги в рассказ по данному началу. 

Рассматривают картину и продуцируют связный текст в жанре интервью. 

98 Повторение. 1 33 Практическая работа. 

99. Контрольное сочинение 1 33 Пишут сочинение 

100. 

Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе. 
Синтаксис и морфология. 

6 

 

1 

 

 

34 

Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие грамматики. 

Различают первичную и вторичную синтаксическую роль различных 

частей речи. Выполняют частичный синтаксический разбор предложений, 

указывая члены предложения и их морфологическую выраженность. 

Составляют предложения. 

101. 

Синтаксис и пунктуация. 1 34 Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят синтаксис и 

пунктуацию, выявляют их связь. Изучают инструкцию и выявляют 

последовательность при определении условий постановки знаков 

препинания. Применяют инструкцию, списывая текст и ставя разные по 

функции знаки препинания. Развивают речь и закрепляют текстовые 

умения, анализируя  путевой очерк, членя его на абзацы, составляя план и 

др. Пишут подробное изложение очерка на основе опорного конспекта. 

Пишут сочинение-описание. 

102. 
Синтаксис и культура речи. 1 34 Обобщают содержание понятия «культура речи». Исправляют нарушения 

в нормативном употреблении словосочетаний с управлением. Заполняют 



таблицу. Исправляют предложения с ошибками в употреблении 

деепричастных оборотов. Редактируют построение сложноподчинённых 

предложений. 

103. 

Синтаксис и орфография. 1 35 Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. Вспоминают 

правила, на которые отмечены орфограммы. Исправляют ошибки, 

допущенные в объявлениях. Вставляют орфограммы и группируют 

орфографические правила, основанные на связи орфографии и синтаксиса. 

Выполняют задание повышенной трудности, подводя итоги изучения 

курса русского языка в 8 классе. 

104. 
Итоговая контрольная работа (в 

тестовой форме). 

1 35 Выполняют итоговую контрольную работу (в тестовой форме). 

105. Анализ тестовых работ 1 35  

 



 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Нормативную правовую основу программы по учебному предмету для 8 класса 

«Русский родной язык» составляют следующие документы:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 3 августа 

2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственногообразовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577). 

Примерные рабочие программы.  

А46 5–9 классы : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, 

Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. – 

147 с. – ISBN 978-5-09-073732-6. Представленная в сборнике программа учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» предназначена для изучения в 

8 классе и рассчитана на 17 часов. 

Главное предназначение учебного предмета «Русский родной язык» – формирование 

познавательного интереса и уважительного отношения к родному языку, а через него – к 

родной культуре, к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа.  

В преподавании русского языка в школе культурно-исторический подход всегда был 

и остаётся одним из важнейших ориентиров формирования и целей, и содержания обучения. 

В курсе же русского родного языка историко-культурный подход становится ведущим, 

поскольку его содержание ориентировано прежде всего на удовлетворение потребности 

школьников в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. 

Целями изученярусского родного языка являются: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения;  

 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 в 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании;  

 расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 



специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

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

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать  

необходимую информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.  

Важнейшими задачами  являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа; формирование представлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. 

п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 



                                                             Планируемые результаты 

освоения программы 8-го класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 8-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 8-м классе.  

 

Личностные результаты освоения программы: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 



организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 



 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные  под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 



• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности.  

Предметные результаты 

Изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего 

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

и реальных жизненных условиях.  

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений.  

«Язык и культура»:  
 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны;  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор;  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах;  

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с 

использованием словарей);  

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке;  

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного, с использованием словарей); сфере функционирования;  

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка;  

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова;  

 комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение);  

 характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета;  

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов.  

 

«Культура речи»:  
 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 

с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  



 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения современного русского языка;  

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного);  

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного русского языка;  

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и грамматических 

ошибок;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь;  

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка;  

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей;  

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета;  

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи.  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  
 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных,  

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи;  



 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления 

информации;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.;  

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога 

и др.;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля речи;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии;  

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо);  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях.  

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч)  
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет 

и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов.  

Раздел 2. Культура речи (5 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания 

чничт; произношение женских отчеств на -ична, -иничнапроизношение твёрдого [н] перед 

мягкими [ф̕̕̕̕] и [в̕̕]; произношение мягкого [н̕̕] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употреблениятерминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своём составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 



подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришёл 

– врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестёр – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия 

и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; их 

оценка. Речевая агрессия.  

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д. 

Процесс оценивания в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые 

связаны с целями изучения этого курса: формированием познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре. Чрезмерная 

формализация и стандартизация контроля может вызвать обратный эффект.  

В ходе текущего оценивания целесообразно использовать критериальное оценивание, 

объектом которого является письменное или устное высказывание (сообщение) отдельного 

ученика или группы учеников на основе критериев, которые заранее согласованы с 

учениками.  

Для учителя критериальное оценивание – это:  

1) оценка-поддержка, а не жёсткий контроль;  

2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация 

нужна для поиска наиболее эффективных методов обучения для конкретного класса, 

конкретного ученика);  

3) возможность дать ученикам обратную связь на каждом этапе освоения курса.  

Критериальное оценивание – это прежде всего коммуникация «ученик – ученик», 

содержанием которой является определение степени освоения того или иного умения. Роль 

учителя в таком оценивании существенно меняется: он только помогает ученикам 

удерживать основную цель коммуникации-оценивания – помочь однокласснику научиться 



говорить, читать, писать, слушать лучше. Именно другие дети и учитель становятся 

своеобразным зеркалом, помогающим ученику увидеть, оценить свои усилия, обнаружить 

пробелы в своём опыте и понять, что делать дальше, чтобы улучшить результаты. А это 

означает, что ученик активно включается в своё обучение, у него существенно повышается 

мотивация.  

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим 

требованиям.  

1.В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на 

уроке. Например, для оценки устного сообщения ученика может быть такой набор 

критериев: точность, ясность и правильность речи и т. п 

2. Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть 

сформулированы кратко и чётко.  

3. Критерии могут изменяться. Если все ученики в классе освоили какое-то умение, 

например «говорить чётко», то данный критерий больше не используется для оценки, 

появляется новый, связанный с умением, которое осваивается в данный момент. Слишком 

общие критерии конкретизируются.  

4. Критические замечания должны высказываться в форме совета.  

Основная цель оценки – стимулировать осмысленное обсуждение устного сообщения 

или письменного текста, дружеское взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначала 

обсуждается то, что получилось хорошо, а критические замечания каждый стремится сделать 

в мягкой форме. Этому надо специально обучать детей, поэтому сначала учитель помогает 

формулировать «щадящие» высказывания, обращает внимание на самые удачные; 

постепенно дети смогут делать это сами.  

Обратная связь – ключевая цель критериального оценивания. Формы обратной связи 

могут быть самые разные, но качественная обратная связь обязательно показывает, где 

сейчас находится ученик (что уже умеет делать), какие затруднения у него возникают и как 

он может с ними справиться.  

Обратная связь может быть представлена в разных формах: устное оценочное 

высказывание, письменная фиксация в тетради. Кроме того, ученики осваивают оценивание 

с помощью значков («плюс», «минус» и др.), этот тип оценивания нужно активно 

использовать на уроке при оценке небольших устных сообщений.  

Поскольку взаимооценка при работе в паре, группе (этап подготовки) и при 

предъявлении результатов классу – неотъемлемый элемент каждого урока, ученики 

достаточно быстро овладевают содержанием критериев и умеют их применять. Через 

некоторое время эти критерии становятся опорой для самооценки.  

Использование критериального оценивания на уроках русского родного языка – один 

из ключевых факторов, влияющих не только на формирование устной и письменной речи 

школьника, но и на становление и развитие его учебной самостоятельности.  

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление 

учащимися подготовленных ими проектных заданий. Оценивается как качество выполнения 

проектного задания, так и представление результатов проекта перед классом. Предпочтение 

отдаётся качественной доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и 

представлении следующего проекта учесть результаты предыдущей оценки для создания 

более качественного продукта.  

 

Система оценивания проектной 

и исследовательской деятельности 
При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все 

компоненты проектной деятельности:  

1) содержательный компонент;  

2) деятельностный компонент;  

3) результативный компонент.  



При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание 

следующие критерии: 

1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике;  

2) правильность выбора используемых методов исследования;  

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей;  

4) доказательность принимаемых решений;  

5) наличие аргументации, выводов и заключений.  

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание:  

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта;  

2) характер взаимодействия участников проекта.  

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, как:  

1) качество формы предъявления и оформления проекта;  

2) презентация проекта;  

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов;  

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов;  

5) новизна представляемого проекта.  

Предлагаем использовать 

следующее распределение баллов при 

оценивании каждого компонента: 0 

баллов  

отсутствие данного компонента в 

проекте  

1 балл - наличие данного компонента в 

проекте  

2 балла - высокий уровень представления 

данного компонента в проекте  

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности учащихся 

Компонент проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных характеристик 

компонента 

Баллы 

Содержательный  

 

Значимость выдвинутой проблемы и её 

адекватность изучаемой тематике  

0–2  

 Правильность выбора используемых методов  0–2  

 Глубина раскрытия проблемы, использование 

знаний из других областей  

0–2  

 Доказательность принимаемых решений  0–2  

 Наличие аргументированных выводов и 

заключений  

0–2  

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого 

исполнителя в выполнении проекта  

0–2  

 Характер взаимодействия участников проекта  0–2  

Результативный Форма предъявления проекта и качество его 

оформления  

0–2  

 Презентация проекта  0–2  

 Содержательность и аргументированность ответов 

на вопросы оппонентов  

0–2  



 Грамотное изложение самого хода исследования и 

интерпретация его результатов  

0–2  

 Новизна представляемого проекта  0–2  

 Максимальный балл  24  

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку:  
0–6 баллов – «неудовлетворительно»;  

7–12 баллов – «удовлетворительно»;  

13–18 баллов – «хорошо»;  

19–24 балла – «отлично». 

Важным аспектом работы над проектом является формирование умений само- и 

взаимооценивания, поэтому предлагается «Памятка для само- и взаимооценивания 

компьютерной презентации».  
По каждому параметру возможно получение до 3 баллов.  

1. Соответствие цели и задачам  
1. Презентация соответствует цели работы, являясь электронным документом-приложением 

к письменной работе или устному выступлению (2 балла).  

2. Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием проектной работы 

(1 балл).  

2. Логика, фактическая точность  
1. Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные и убедительные 

аргументы. Разъяснены понятия, обеспечивающие полное понимание идей автора (2 балла).  

2. Презентация должна быть более информативной. Не все ключевые положения 

убедительны, не все нашли место в презентации (1 балл).  

3. Оригинальность и самостоятельность  
1. Учащийся демонстрирует способность творчески работать, собственный творческий 

стиль. Ответы на вопросы грамотны, оригинальны, свидетельствуют о хорошем знании 

материала, умении автора отбирать необходимую информацию (2 балла).  

2. В работе не чувствуется индивидуальность автора, презентация скопирована без 

изменений и дополнений (0 баллов).  

4. Использование различных источников информации  
1. Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, но в то же 

время работа самостоятельная, индивидуальная, отличается оригинальностью в решении 

рассматриваемых проблем (2–3 балла).  

2. Работа частично не самостоятельна, однако автор не ссылается на использованные 

ресурсы (0–1 балл). 

5. Грамотность и выразительность речи  
1. Текст презентации написан без ошибок (орфографических, грамматических, 

пунктуационных) (2– 3 балла).  

2. В тексте допущены ошибки, не все мысли выражены чётко, много повторов, 

неоправданных знаков препинания (0–1 балл)  

6. Оформление  
1. Работа оформлена в соответствии с требованиями к презентации (размер шрифта 24, все 

слайды имеют одинаковый цветовой фон, количество слайдов соответствует требованиям и 

не превышает 12––13; есть ссылки на использованные электронные текстовые материалы, 

фотографии, иллюстрации) (2–3 балла).  



2. Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя от рассматриваемых 

проблем (1 балл).  

3. Требования к оформлению слайдов соблюдены не всегда: шрифт у слайдов разных 

размеров, автор использует разный дизайн слайдов, число слайдов превышает 

рекомендованную норму. Не всегда к месту разного рода анимация (0 баллов).  

Максимум –– 25 баллов.  

Перевод в школьную отметку:  
8 и менее баллов –– «2»; презентация слабая по большинству критериев;  

9––12 баллов –– «3»; презентация требует доработки;  

13––19 баллов –– «4»; большинство критериев соответствует требованиям;  

20––25 баллов –– «5» ; очень хорошая презентация. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 
1. О происхождении фразеологизмов.  

2. Источники фразеологизмов в русском языке.  

3. Словарь одного слова.  

4. Этимология обозначений имён числительных в русском языке.  

5. Искусство комплимента в русском и иностранных языках.  

6. Разработка личной странички в Интернете.  

7. Сборник правил ведения корректной дискуссии.  

8. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору».  

9. Разработка рекомендаций «Как избегать речевой агрессии».  

10. Новые слова-заимствования в дисплейных текстах.  

11. Приветствия в речи современных школьников.  

12. Особенности использования «ты» и «вы» в русском языке.  

13. Русский этикет в пословицах и поговорках. 

Проверочная работа по теме: «Язык культура». 

1. Дайте письменный ответ на вопросы. Какие слова называются исконно русские? 

Какие слова называются заимствованные? 

2. К какой семье языков относится русский язык? 

3. Что такое речевой этике? 

4. Назовите принципы и приемы речевого этикета. 

5. Запишите слова данные ниже и определите, какие относятся к собственно русским, а 

какие к заимствованным. Свой ответ обоснуйте. 

Ария, гектар, луноход, поэт, митинг, мюсли, эгоизм, курица, аргумент, дуэль, лето, фонарь, 

абажур, очень, дебаты. 

Ответ: 

собственно русские заимствованные 

луноход ария 

курица гектар 

лето поэт 

очень митинг 

 мюсли 

 эгоизм 

 аргумент 

 дуэль 



 фонарь 

 абажур 

 дебаты 

 

1. Подберите к словам с неполногласием слова синонимы с полногласием. Подчеркните 

эти сочетания(ра, ла, ре, ле, оло, оро, ере, ело) и определите какие слова являются 

старославянские, а какие русские. 

Млеко, брада, нрав, страны, град, глас, вран, хлад, краткий, брег, древо, сребро, злато. 

Ответ: 

Неполногласные сочетания, слова 

старославянского языка 

Полногласные сочетания, слова русского 

языка 

млеко молоко 

брада борода 

нрав норов 

страна сторона 

град город 

хлад холод 

краткий короткий 

брег берег 

древо дерево 

сребро серебро 

злато золото 

Проверочная работа по теме: «Культура речи». 

Задание 1  

1. Среди следующих утверждений о современном русском литературном языке 

есть ошибочные или неточные. Укажите их номера.  
1) Современный русский литературный язык – высшая форма национального языка.  

2) Современный русский литературный язык – это язык с первой трети XX века до 

наших дней.  

3) Важнейшей особенностью русского литературного языка является обязательное 

соблюдение требований хорошей и правильной речи.  

4) Хорошая речь – это прежде всего речь свободная, не требующая точности.  

5) Значение и употребление слов, произношение, правописание, а также образование 

грамматических форм в русском языке могут не подчиняться общепринятому 

образцу.  

 

2. Укажите номера правильных утверждений.  
Лексикон – это:  



1) справочная книга (словарь), содержащая упорядоченный перечень слов с 

пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык;  

2) словарный состав языка;  

3) библиотека для чтения с выходом в Интернет;  

4) запас слов и выражений, свойственный кому-либо, чему-либо, характерный для 

кого-либо, чего-либо.  

3. В какой из групп слов, в которых ударение всегда падает на первый слог, 

есть ошибка? Укажите номер группы.  
1) свёкла, иконопись, банты, цепочка  

2) верба, шарфы, туфля, кухонный 

4. В какой из групп слов, в которых ударение всегда падает на последний слог, 

есть ошибка? Укажите номер группы.  
1) газопровод, позвонит, щавель, километр  

2) процент, документ, крапива, квартал  

Модель ответа  
1. 2, 4, 5  

2. 1, 2, 4  

3. 1 (цепо́чка)  

4. 2 (крапи́ва)  

Задание 2  
Вы уже знаете об омографах – словах, которые пишутся одинаково, но 

произносятся по-разному. Ещё их называют графические омонимы.  

Перед вами несколько таких слов:  

ирис, рожки, уже, пили, жаркое, чудная. 

Составьте с этими словами короткие предложения, показав возможные 

варианты ударения в каждом из предложенных вам слов.  

Модель ответа  
В букете был и́рис необычного цвета. – Ири́с «Буратино» – мой любимый.  

Рожки́ следует варить согласно рекомендациям на упаковке. – Маленькие 

ро́жки у оленёнка вырастают через несколько месяцев после рождения.  
Максимальное количество баллов  5  

Задание 3  
Заполните таблицу, определив род имён существительных.  
эскимо, забияка, сленг, конферансье, Сочи, интервью, кафе, простофиля, туфля, МИД, 

бандероль, пальто, ООН, шасси, фойе, умница, шампунь, меню, простыня, жадина, 

манго, сластёна, РИА, тапка 

 

Слова мужского 

рода  

Слова женского 

рода  

Слова среднего рода  Слова общего рода  

    

Модель 

ответа Слова 

мужского рода  

Слова женского 

рода  

Слова среднего 

родуа 

Слова общего рода  



кофе, шампунь, 

сленг, МИД, Сочи, 

конферансье  

бандероль, туфля, 

простыня, тапка, 

ООН  

пальто, шасси, фойе, 

интервью, эскимо, 

меню, РИА, манго, 

кафе  

простофиля, жадина, 

умница, забияка, 

сластёна  

 

Задание 4  
Прочитайте «Правила поведения за столом» для школьной столовой, которые составили 

пятиклассники одной из школ, и исправьте все ошибки (речевые, грамматические, 

орфографические). Запишите исправленный вариант правил.  

Правила поведения за столом в школьной столовке:  
Никогда не обзывайся плохо за блюдо, которое кушают другие. Если ты сам его не 

лайкаешь, то не порть аппетит других.  

Если тебе позарез нужно что-то взять, не лезь через весь стол, а крикни дежурным по 

столовой или классной.  

Во время еды постарайся громко не чавкать, не звени друг об друга столовыми приборами и 

посудой.  

После того, как ты съел, снеси грязные тарелки на мойку.  

Помни, что придут такие же, как ты, они сесть хотят за чистый стол.  

Уходя со столовой, выражай уважение к поварихам, ведь они очень сильно старались.  

В общем, соблюдай культуру речи и поведения, где бы ты ни находился. 

Проверочная работа по теме: «Речь. Текст». 

1.Какие черты характерны для научного стиля?  

А обобщенность, логичность; Б точность, шаблонность;  

В экспрессивность, обобщенность; Г логичность, шаблонность.  

2.Для научного стиля характерны конструкции  

А читательская конференция, футбольный матч;  

Б первый зазимок, картина художника;  

В цепная реакция, заготовка пищи;  

Г разбить сердце, сравним детали 

2.Укажите функции научного стиля: 

а).сообщение сведений, объяснение фактов; 

б).сообщение и воздействие; 

в).изображение и воздействие 

3.Абонент вправе во внесудебном порядке расторгнуть договор в любое время при условии 

окончания всех расчётов по своим обязательствам, письменно уведомив об этом оператора 

не менее чем за десять дней. Если абонент в течение более 180 (ста восьмидесяти) дней не 

осуществляет пользование услугами сотовой связи, то указанное обстоятельство будет 

означать односторонний отказ абонента от исполнения договора. 

Стиль данного текста – … 

  



Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р проверочные 

работы 

1 Язык  и культура 4   1 

2 Культура речи 5   1 

3 Текст 8   1 

Всего 

 

 17 ч.    

 

  



Поурочное планирование 

№ 

урока 

Название раздела / или раздела и тем 

 Язык и культура 

1 Язык как зеркало национальной культуры.Исконно русская лексика и её 

особенности .Старославянизмы и их роль в развитии русского литературного 

языка. 

Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике 

2 Русский язык как развивающееся явление. Устаревшие слова – живые свидетели 

истории. Историзмы . Русский человек в обращении к другим Речевой этикет в 

русской культуре и его основные особенности Русский человек в обращении к 

другим. 

3 Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и их особенности. 

Употребление устаревшей лексики в новом контексте.Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи. 

4 Проверочная работа 

 Культура речи 

5 Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи. 

Нормы употребления терминов 

6 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Ударение .Нормы ударения в деепричастиях и наречиях 

 

7 Трудные случаи употребления паронимов.Трудные случаи согласования в 

русском языке 

8 Типичные грамматические ошибки. Традиции русской речевой манеры общения. 

Нормы русского речевого и невербального этикета. Особенности современного 

речевого этикета 

9 Проверочная работа № 2 

 Речь. Текст 

10 Текст. Виды абзацев.Информация: способы и средства ее получения и 

переработки 

11 Заголовки текстов, их типы.Слушание как вид речевой деятельности.  

Эффективные приёмы слушания  

12 Разговорная речь. Спор и дискуссия. Аргументация. Правила эффективной 

аргументации  

13 Публицистический стиль. Путевые заметки. Доказательство и его структура. 

Виды доказательств  

14 Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

Разговорная речь. Самопрезентация 

15 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия  

16 Язык художественной литературы. Притча.Сочинение в жанре письма. 

17 Проверочная работа №3 



 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

Клас

с  

Предме

т 
№ урока Способ корректировки 

Приказ 
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Аннотация к рабочей программе 

 

по алгебре 8 класс 

 

             Нормативные документы, в соответствии с которыми разработана  

рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №24 г. Барнаул на 2020-2021 

учебный год 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011г. -48с.  

4. Примерные программы основного общего образования. Математика. – (Стандарты 

второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего образования» с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки РФ от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015, от 

26.11.2016 №38). 

6. Положение о рабочей программе учебных предметов МБОУ «СОШ №24, утвер-

жденное протоколом №2 педагогического совета от 23.03.2017 г.            

7. Миндюк Н.Г.  Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Ю.Н.Макарычева и других. 7-9 классы: учебное пособие для образовательных ор-

ганизаций» / Н.Г.Миндюк. – 3-е изд. – М.: Просвещение,2016, - 32с.  

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направ-

ленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим 

возможности применения алгебры к изучению действительности и решению практических 

задач. Главная задача УМК Ю.Н. Макарычева заключается не в сухом сообщении математи-

ческих фактов, а в развитии учащихся посредством продвижения в предмете, т.е. приоритет-

ным является не информационное, а развивающее поле курса.  

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это посто-

янно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них 

устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

      Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчерки-

вает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие алго-

ритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений). Преобразование символических форм вно-

сит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками кон-

кретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследо-

вания разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, перио-

дических и др.), для формирования у обучающихся представлений о роли математики в раз-

витии цивилизации и культуры. 
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Пояснительная записка 

 

             Нормативные документы, в соответствии с которыми разработана  

рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №24 г. Барнаул на 2020-2021 учеб-

ный год 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/МО и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011г. -48с.  

4. Примерные программы основного общего образования. Математика. – (Стандарты второ-

го поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего образования» с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки РФ от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015, от 26.11.2016 №38). 

6. Положение о рабочей программе учебных предметов МБОУ «СОШ №24, утвержденное 

протоколом №2 педагогического совета от 23.03.2017 г.            

7. Миндюк Н.Г.  Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Ю.Н.Макарычева и других. 7-9 классы: учебное пособие для образовательных организа-

ций» / Н.Г.Миндюк. – 3-е изд. – М.: Просвещение,2016, - 32с.  

   Настоящая рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому ком-

плекту: 

1. Макарычев  Ю. Н.  Алгебра.  8 класс: учебник  /  Ю. Н. Макарычев,  Н. Г. Миндюк, К. 

И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского.  -М.: Просвещение, 2016. 

2. Миндюк Н.Г.  Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Ю.Н.Макарычева и других. 7-9 классы: учебное пособие для образовательных органи-

заций» / Н.Г.Миндюк. – 3-е изд. – М.: Просвещение,2016, - 32с.  

3. Жохов В. И., Крайнева Л. Б. Уроки алгебры в 8 классе: пособие для учителей общеоб-

разовательных организаций/ В. И Жохов, Л.Б. Крайнева. – 3-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2017. - 160с.  

4. Миндюк Н.Г. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: учеб. Пособие для об-

щеобразовательных организаций/ Н.Г.Миндюк, И.С. Шлыкова. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2017 -176 с. 

5. Дудицын Ю. П.  Алгебра, 8 класс: тематические тесты/ Ю. П. Дудицын, В. Л. Крон-

гауз. – М.: Просвещение, 2017. -96с. 

6. Макарычев Ю. Н.  Алгебра, 8 класс: дидактические материалы / Ю. Н. Макарычев, Н. 

Г. Миндюк, Л. Б. Крайнева. – М.: Просвещение, 2017.  

Место предмета в базисном учебном плане 

      Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образова-

ния отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс.  

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 4 часа в неделю, всего 140 часов. На изу-

чение курса в соответствии с авторской программой Миндюк Н.Г.  Алгебра. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и других. 7-9 классы: учебное 

пособие для образовательных организаций» (второй вариант планирования) отводится 

136 часов (4 часа в неделю). Планирование учебного материала по алгебре рассчитано на 

140 учебных часов согласно календарному планированию на 2020-2021 учебный год.  
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Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направ-

ленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим 

возможности применения алгебры к изучению действительности и решению практических 

задач. Главная задача УМК Ю.Н. Макарычева заключается не в сухом сообщении математи-

ческих фактов, а в развитии учащихся посредством продвижения в предмете, т.е. приоритет-

ным является не информационное, а развивающее поле курса.  

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это посто-

янно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них 

устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

      Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчерки-

вает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие алго-

ритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений). Преобразование символических форм вно-

сит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками кон-

кретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследо-

вания разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, перио-

дических и др.), для формирования у обучающихся представлений о роли математики в раз-

витии цивилизации и культуры. 

 

Содержание тем учебного курса и основные результаты обучения 

Рациональные дроби (30ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция  у = к/х и ее график. 

Понятия дробного выражения, рациональной дроби. Основное свойство дроби. Правило 

об изменении знака перед дробью. Правила сложения, вычитания дробей с одинаковыми и с 

разными знаменателями. Правила умножения, деления дробей, возведения дроби в степень. 

Понятие тождества, тождественно равных выражений, тождественных преобразований вы-

ражения. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства и график функции 

у = 
x

k
  при k > 0; при k < 0.  

Квадратные корни (25 ч) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квад-

ратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свой-

ства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функ-

ция xy   ее свойства и график. 

Понятие рационального, иррационального, действительно числа, определение арифме-

тического корня, теоремы о квадратном корне из произведения, из дроби, тождество 
2х = 

|x|. 

Квадратные уравнения (30 ч) Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным 

уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Неравенства (24 ч) 
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Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых нера-

венств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и 

их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 ч). 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный 

вычисления. 

Повторение (18 ч) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь следу-

ющих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр 

примеры; 

- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

вырабатывать критичность мышления; 

- представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять 

этапы её развития и значимость для развития цивилизации;  

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при реше-

нии математических задач; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений.  

2) в метапредметном направлении: 

- уметь самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

      осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

     познавательных задач; 

- уметь осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

     произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- уметь адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- уметь осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

      установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

      оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

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

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

      учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

      участников, взаимодействие и общие способы работы;  

- уметь работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

- овладеть  учебной и общепользовательской компетентностями в области 

      использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

      компетентности); 

- иметь первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсаль-

ном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

- уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять её в понятной форме; 
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- принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

      информации; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем; 

- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение  задач иссле-

довательского характера. 

             3) В предметном направлении: 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с целыми показа-

телями, находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема,  
выражать более крупные единицы через более  мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорционально-

стью величин, с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием (при 

необходимости) справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с ис-

пользованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выраже-

ниях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осу-

ществлять подстановку одного выражения в другое, выражать в формулах одну переменную 

через остальные; 

• выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; разложение многочленов на множители; тождественные преобра-

зования рациональных выражений; 

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный резуль-

тат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
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• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами, нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использо-

ванием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероят-

ностей» 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, исполь-

зовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использо-

ванием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного собы-

тия в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

В результате изучения алгебры  обучающийся научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; нахо-

дить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, ис-

пользуя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в вы-

ражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисле-

ния, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул од-

ну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; вы-

полнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 
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 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с приме-

нением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргумен-

ту; находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таб-

лицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; со-

ставлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариан-

тов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистиче-

ские данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Обучающийся получит возможность: 

 решать следующие жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах;  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительно-

го анализа  

   объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  

   информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них  

   проблем. 

 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических мето-

дов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для форми-

рования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира. 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Печатные пособия: 

1. Миндюк Н.Г.  Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Ю.Н.Макарычева и других. 7-9 классы: учебное пособие для образовательных орга-

низаций» / Н.Г.Миндюк. – 3-е изд. – М.: Просвещение,2016, - 32с.  

2. Макарычев  Ю. Н.  Алгебра.  8 класс: учебник  /  Ю. Н. Макарычев,  Н. Г. Миндюк, К. 

И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского.  -М.: Просвещение, 2013-

2016. 

3. Жохов В. И., Крайнева Л. Б. Уроки алгебры в 8 классе: пособие для учителей обще-

образовательных организаций/ В. И Жохов, Л.Б. Крайнева. – 3-е изд. – М.: Просве-

щение, 2017. - 160с.  

4. Миндюк Н.Г. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: учеб. Пособие для об-

щеобразовательных организаций/ Н.Г.Миндюк, И.С. Шлыкова. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2017 -176 с. 
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5. Дудицын Ю. П.  Алгебра, 8 класс: тематические тесты/ Ю. П. Дудицын, В. Л. Крон-

гауз. – М.: Просвещение, 2017. -96с. 

6. Макарычев Ю. Н.  Алгебра, 8 класс: дидактические материалы / Ю. Н. Макарычев, Н. 

Г. Миндюк, Л. Б. Крайнева. – М.: Просвещение, 2017.  

7. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. 

Суворова – М.: Просвещение, 2017; 

Технические средства обучения: 

1) Компьютер. 

2) Проектор. 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Тематические презентации 

Интернет- ресурсы: 

http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики (методические разработки) 

http://pedsovet.su/load/18  - Уроки, конспекты. 

http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, 

здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, сервер информационной поддержки Единого государственного 

экзамена. 

http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, 

здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

 Результаты освоения курса, предмета и система их оценки. 

Количественные отметки за уровень освоения курса, предмета выставляются в соответствии 

с закреплённой в МБОУ СОШ №24 г. Барнаул (ПОЛОЖЕНИЕ о промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ №24 г. Барнаул) бальной системой оценивания: «2» - неудовле-

творительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо и «5» - отлично. 

Контрольно-измерительные материалы. 
Контрольные работы составляются с учетом обязательных результатов обучения.  

Тексты контрольных работ взяты из:  

 Уроки алгебры в 8 классе. Учебное пособие для образовательных организаций / В.И.Жохов,  

Л.Б.Крайнева. – М.: Просвещение, 2017 г. 

http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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Календарно-тематическое планирование по алгебре 8 класс 

 
№ 

урока 

 

Изучаемый материал 

Кол-во 

часов 

Сроки Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Глава 1. Рациональные дроби 

1-5 § 1. Рациональные дроби и их свойства 5 1-2 неделя 

Сентябрь  

Знать правила действий с рациональными дробями. Уметь 

выполнять основные действия с алгебраическими дробя-

ми. 

 
6-13 § 2. Сумма и разность дробей 8 2-4 неделя 

Сентябрь  

14 Контрольная работа № 1  1 4 неделя 

Сентябрь  

15-29 § 3. Произведение и частное дробей 15 4-8 неделя 

Сентябрь, 

октябрь 

Уметь находить значения функции y=k\x, заданной фор-

мулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной гра-

фиком или таблицей. Уметь определять свойства функ-

ции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств. 

30 Контрольная работа № 2  1 8 неделя 

Октябрь  

Глава 2. Квадратные корни 

31-33 § 4. Действительные числа 3 8,9 неделя 

Октябрь, ноябрь 

Знать определение квадратного корня, арифметического 

квадратного корня, свойства арифметических квадратных 

корней, уметь вычислять значения и преобразовывать 

числовые выражения, содержащие квадратные. 

34-39 § 5. Арифметический квадратный корень 6 9-10 неделя 

Ноябрь 

40-43 § 6. Свойства арифметического квадратного 

корня 

4 11 неделя 

Ноябрь  

44 Контрольная работа № 3  1 12 неделя 

Ноябрь  

45-54 § 7. Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

10 12-14 неделя 

Ноябрь, декабрь 
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55 Контрольная работа № 4  1 14 неделя 

Декабрь  

Глава 3. Квадратные уравнения 

56-71 § 8. Квадратное уравнение и его корни 16 15-18 неделя 

Декабрь, январь 

Знать алгоритм решения квадратного уравнения, форму-

лы нахождения корней уравнения, теорему Виета. Уметь 

решать квадратные уравнения. Уметь применять свой-

ства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содер-

жащих квадратные корни. 

72 Контрольная работа № 5 1 18 неделя 

Январь  

73-84 § 9. Дробные рациональные уравнения 12 19-21 неделя 

Январь, февраль 

Уметь решать квадратные и дробно-рациональные урав-

нения, уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений. 

Уметь решать дробно-рациональные уравнения. 85 Контрольная работа № 6 1 22 неделя 

Февраль 

Глава 4. Неравенства 

86-94 § 10. Числовые неравенства и их свойства 9 22-24 неделя 

Февраль, март  

Знать правила решения неравенств с одной переменной, 

способы решения систем неравенств. Уметь решать ли-

нейные неравенства с одной переменной и их системы, 

изображать решение на координатной прямой. 
95 Контрольная работа №7 1 24 неделя 

Март  

96-

108 

§ 11. Неравенства с одной переменной и  их 

системы 

13 24-27 неделя, 

 Март, апрель 

109 Контрольная работа №8 1 28 неделя, 

Апрель   

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики 

110-

117 

§ 12. Степень с целым показателем и ее 

свойства 

8 28-30 неделя, 

 Апрель   

Знать определение степени с целым показателем, свойства сте-

пеней, уметь применять их при вычислении числовых выраже-

ний. Уметь записывать число в стандартном виде. 118 Контрольная работа №9 1 30 неделя, 

Апрель   

119-

122 

§ 13. Элементы статистики 4 30-31 неделя 

Апрель  

Знать вероятностный характер многих закономерностей окру-

жающего мира; примеры статистических закономерностей и 

выводов. 
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123-

140 

Повторение (включая итоговый зачет и ито-

говую контрольную работу) 

18 31-35 неделя 

Май  

Обобщить и систематизировать материал курса алгебры 8 

класса 

 Итоговый зачет 1 

Итоговая контрольная работа 2 

Резерв 4 

 



 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

по геометрии  8 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 8» составлена на основании следующих 

нормативно - правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011г. -48с.  

3. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №24 г. Барнаул на 2020-2021 

учебный год 

4. Примерные программы основного общего образования. Математика. – (Стандарты 

второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего образования» с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки РФ от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015, от 26.11.2016 №38). 

6. Положение о рабочей программе учебных предметов МБОУ «СОШ №24, утвержденное 

протоколом №2 педагогического совета от 23.03.2017 г.   

7. Геометрия. Сборник рабочих программ . 7-9 классы: учеб пособие для 

общеобразовательных организаций / сост. Т.А.Бурмистрова  - М.:Просвещение, 2018.       

8. Геометрия. Методические рекомендации.8 класс. Учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций / [ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. 

–м. : Просвещение, 2015.-95. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение геометрии в 7 классе отводится 70 учебных часов, 2 урока в неделю. 

 

Целью изучения курса геометрии является необходимость обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования; изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления. 

       

         Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия-один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 8» составлена на основании 

следующих нормативно - правовых документов:  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /МО и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011г. -48с.  

3. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №24 г. Барнаул на 2020-

2021 учебный год 

4. Примерные программы основного общего образования. Математика. – 

(Стандарты второго поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования» с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 

08.06.2015 №576, от 28.12.2015, от 26.11.2016 №38). 

6. Положение о рабочей программе учебных предметов МБОУ «СОШ №24, 

утвержденное протоколом №2 педагогического совета от 23.03.2017 г.   

7. Геометрия. Сборник рабочих программ . 7-9 классы: учеб пособие для 

общеобразовательных организаций / сост. Т.А.Бурмистрова  - М.:Просвещение, 

2018.       

8. Геометрия. Методические рекомендации.8 класс. Учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций / [ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков и др.]. –м. : Просвещение, 2015.-95. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение геометрии в 7 классе отводится 70 учебных часов, 2 урока в неделю. 

 

Целью изучения курса геометрии является необходимость обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования; изучение свойств геометрических 

фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления. 

       

         Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия-один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

             

   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 



• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

предметные: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в 

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

    транспортир). 

В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 



Наглядная геометрия 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 



5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма 

углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

 

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

 

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, 

ее свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух 

окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

 

№ 

§ 

Содержание материала Кол-во 

час 

 Повторение курса геометрии 7 класса 2 

 Глава V. Четырехугольники (14ч)  

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и трапеция 6 

3 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4 

4 Решение задач 1 

 Контрольная работа №1  1 

 Глава VI. Площадь (14 ч)  

1 Площадь многоугольника 2 

2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

3 Теорема Пифагора 3 

4 Решение задач 2 

 Контрольная работа №2 1 

 Глава VII. Подобные треугольники (19 ч)  



1 Определение подобных треугольников 2 

2 Признаки подобия треугольников 5 

 Контрольная работа №3 1 

3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7 

4 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 3 

 Контрольная работа №4 1 

 Глава VIII. Окружность (17 ч)  

1 Касательная к окружности 3 

2 Центральные и вписанные углы 4 

3 Четыре замечательные точки треугольника 3 

4 Вписанная и описанная окружности 4 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 5 1 

 Повторение. Решение задач 

 

4 

 

ИТОГО 70 

 

 

   

        Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].-2-е изд.-М.:Просвещение, 2016.-383 с. 

2. М.А.Иченская Геометрия Самостоятельные и контрольные работы, 

«Просвещение», 2018. 

3. Б.Г.Зив, Геометрия Дидактические материалы, «Просвещение», 2015. 

4. Т.М.Мищенко Геометрия Тематические тесты, «Просвещение», 2017. 

5. Геометрия. Методические рекомендации. 8 класс. Учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций / [ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. –

м. : Просвещение, 2015.-95 с. 

6. Единая коллекция образовательных ресурсов  http://www.school-collection.edu.ru. 

 

          Средства (формы) контроля и формы оценивания. 

Контрольные работы взяты из пособия :  Геометрия. Самостоятельные и контрольные 

работы 7-9 классы. 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций / [ 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. –м. : Просвещение, 2018. 



Календарно-тематическое планирование по геометрии 8 класс 

 

№ 

урока 

Изучаемый материал 
Кол-во 

часов 
Сроки 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Глава 5. Четырехугольники (14 ч). 

1-2 
Многоугольники 2 

1 -2 неделя 

Сентябрь  
Знать понятие многоугольника, его периметра, формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника уметь назвать его элементы; и решать задачи. Уметь находить 

углы многоугольников, их периметры. 
 

Знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, формулировки 

свойств и признаки параллелограмма и равнобедренной трапеции, уметь их 
доказывать и применять при решении задач.   Уметь выполнять задачи на 

построение четырехугольников. 

 

Знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, ромба и 
квадрата, формулировки их свойств и признаков. 

3-8 
Параллелограмм и трапеция 6 

2-4 неделя 

Сентябрь  

9-12 

Прямоугольник, ромб, квадрат 4 

4-6 неделя 

Сентябрь, 

октябрь  

13 
Решение задач 1 

6 неделя 

Октябрь  

14 
Контрольная работа №1 1 

7 неделя  

Октябрь 

Глава 6. Площадь (14ч).   

15-16 
Площадь многоугольника 2 

7-8 неделя 

Октябрь  

Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 

прямоугольника. Уметь вывести формулу для вычисления площади 

прямоугольника. Знать формулы для вычисления площадей 

параллелограмма, треугольника и трапеции; уметь их доказывать. 

Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, 

пифагоровы тройки. Уметь доказывать теоремы и применять их при 

решении задач 

17-22 Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции 
6 

9-11 неделя 

Ноябрь   

23-25 

Теорема Пифагора 3 

12-13 неделя  

Ноябрь, 

декабрь 

26-27 
Решение задач 2 

13-14 неделя  

Декабрь  

28 
Контрольная работа №2  1 

14 неделя  

Декабрь  

Глава 7. Подобные треугольники (19ч). 

29-30 Определение подобных 

треугольников 
2 

15 неделя  

Декабрь 

Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, 

теорему об отношении подобных треугольников и свойство биссектрисы 

треугольника. Уметь определять подобные треугольники, находить 31-35 Признаки подобия 5 16-18 неделя 



треугольников Декабрь, 

январь 

неизвестные величины из пропорциональных отношений, применять 

теорию при решении задач  

Знать признаки подобия треугольников, определение пропорциональных 

отрезков. Уметь доказывать признаки подобия и применять их при решении 

задач 

36 
Контрольная работа №3  1 

18 неделя  

Январь  

37-43 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

7 
19-22 неделя  

Февраль  

44-46 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного треугольника  

3 
22-23 неделя 

Февраль, март 

47 
Контрольная работа №4  1 

24 неделя, 

март 

Глава 8. Окружность (17ч). 

48-50 
Касательная к окружности 3 

24-25 неделя 

Март  

Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

определение касательной, свойство и признак касательной. Уметь их доказывать и 

применять при решении задач, выполнять задачи на построение окружностей и 

касательных, определять отрезки хорд окружностей. Знать определение 
центрального и вписанного углов, как определяется градусная мера дуги 

окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее 

Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется 
градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и 

теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд. Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при решении задач. 
Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 

следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника. Уметь доказывать 

эти теоремы и применять их при решении задач. Уметь выполнять построение 

замечательных точек. 
Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая 

описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства 
вписанного и описанного четырехугольников. 

51-54 Центральные и вписанные 

углы 
4 

26-27 неделя 

Март  

55-57 Четыре замечательные точки 

треугольника 
3 

28-29 неделя  

Апрель  

58-61 Вписанная и описанная 

окружности 
4 

29-31 неделя  

Апрель , май 

62-63 
Решение задач  2 

31-32 неделя  

Май  

64 

Контрольная работа №5 1 
32неделя  

Май 

65-68 Повторение. Решение задач 4 33-35 неделя  

Май  

 

Обобщить и систематизировать материал курса геометрии 8 класса 

 69-70 
Резерв 2 

         



 

 



 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по родной литературе (русской) составлена для 8 класса, 

разработана на основании следующих требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями);  

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№78»; 

 Примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального научно-методического объединения по общему образованию 

Учебного плана МБОУ «СОШ №78» на 2020-2021 учебный год. 

Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 8классе и 

рассчитана на 17 часов.   

Цели и задачи учебного предмета «Родная литература (русская)» 
Рабочая программа  «Родная литература (русская)» направлена на решение важнейшей 

задачи современного образования — становление гармоничной личности, воспитание 

гражданина, патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с 

формированием умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст. 

             Целями изучения учебного предмета являются: 

•           воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•           приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 

•           формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

•           развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

 Назначение учебного предмета – содействовать воспитанию эстетической культуры 

учащихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических 

ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи школьников 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям,языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 



дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 



сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  

Ученик получит возможность научиться:  
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  



-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 



 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

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

признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3.Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  



4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде;  

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

   формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

   соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД  

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.  

Ученик получит возможность научиться:  

  определять возможные роли в совместной деятельности;  

   играть определенную роль в совместной деятельности; 

    принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

6.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Ученик получит возможность научиться: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 



 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;    

  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Ученик получит возможность научиться: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные  
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. 

Восьмиклассник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 - интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному произведению;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 - работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.   

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).   

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, культурно-исторические традиции.  

 

Введение – 1 ч.                                                          

Из древнерусской литературы -1 ч. 
«Хождение за три моря». Памятник литературы в форме путевых записей, сделанных 

купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествие в индийское государство 

Бахмани в 1468-1474 гг. 

Из литературы XVIII века – 1 ч. 



Н.М. Карамзин. «Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести. События и 

характеры героев. 

Из литературы XIX века -6 ч. 
Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества 

и благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. 

Мастерство иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка.   

Р.р. Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе»  

Из литературы XX века – 6 ч. 
Васильев Б.П. «Завтра была война». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа.  

Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам. Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире. 

Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», 

А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике.  

Творчество писателей Алтайского края- 1 ч. 
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…»  

Промежуточная аттестация. Тестирование-1ч. 

 

. 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Название раздела  Количе

ство часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

1 Введение 1    

2 Из древнерусской литературы 1    

3 Из литературы XVIII века 1    

4 Из литературы XIX века 6    

5 Из литературы XX  века 6    

6 Творчество писателей 

Алтайского края 

1    

7 Итоговое занятие 1   1 

Всего 17     

 

  



 

Поурочное планирование 

 

 

№ 

урока 

Название раздела / или раздела и тем 

  Введение  

1 Родная литература как национально – культурная ценность народа. 

  Из древнерусской литературы 

2 «Хождение за три моря». Памятник литературы в форме путевых записей, 

сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествие в 

индийское государство Бахмани в 1468-1474 гг. 

  Из литературы XVIII века 

3 Н.М. Карамзин. «Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести. 

События и характеры героев. 

  Из литературы XIX века 

4  Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя рассказа. 

5 Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись. 

6 Гаршин В.М. «То, чего не было». Аллегорический смысл лирико-философской 

новеллы. Мастерство иносказания. 

7 Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.  

8 Чарская Л.А. «Гимназистки».  Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания 

в рассказе. Ранимость души подростка.  

9 Р.р. Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе»  

  Из литературы XX века 

10 Васильев Б.П. «Завтра была война». Образы подростков в произведениях о 

Великой Отечественной войне.   

11 Васильев Б.П. «Завтра была война». Образы подростков в произведениях о 

Великой Отечественной войне.  

12 Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа.  

13 Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам. Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя 

как отражения характера. 

14 Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество 

подростков в современном мире. 

15 Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной 

Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике.  

  Творчество писателей  Алтайского края 

16 Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

17 

 

Итоговое занятие. 

 

 

  

 



 Лист внесения изменений в рабочую программу 
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Предмет 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

модуль «Всеобщая история» 

 

В результате изучения всеобщей истории  в 8 классе учащиеся должны: 

знать:  

 основные этапы и ключевые события истории мира, выдающихся деятелей всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников;  

уметь:  

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе эссе), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры. 

 

Модуль «История России» 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её процессов, явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 



• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России,других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определениепринадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новоевремя, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего краяв Новое время при составлении описаний историческихи культурных памятников своего города, края 

и т. д. 

Модуль «Региональный компонент» 

Планируемыми результатами освоения модуля являются следующие: 

Личностные  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, нижегородца, члена семьи, этнической и религиозной общности; 

 формирование у учащихся ярких эмоционально окрашенных образов исторических эпох на фактах истории и культуры Нижегородской области; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях нижегородской истории, знания об исторических особенностях региона в 

контексте российской истории; 

 закрепление и дальнейшее формирование умения осмысливать исторический процесс, его основные этапы и звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, сравнивать, сопоставлять и классифицировать факты и явления по одному или нескольким предложенным критериям; 

 формирование умения находить адекватные способы решение учебной задачи, мотивированно находить оптимальный и оригинальный способ решения. 

Метапредметные 

 интегративное взаимодействие исторического краеведения и курса истории России позволит учащимся сформировать целостное (от частного к общему) 

представление об историческом процессе; 

 использование потенциала межпредметных и внутрипредметных связей (историческое, литературное, географическое, церковное краеведение) 

расширит знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепит умение оперировать статистическим и картографическим 

материалом; 

 знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества расширит их возможности при изучении курсов литературы, музыки, МХК, 

истории религии; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 владение начальными исследовательскими умениями, способность решать поисковые и исследовательские задачи представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщения, эссе, презентации, реферат и других), в том числе и на электронных носителях. 

Предметные 

 владение системными знаниями об основных этапах, процессах и ключевых событиях истории Нижегородского края и месте своего региона в 

истории России; 

 способность применять понятийный аппарат историко-краеведческого знания для систематизации исторических фактов, раскрытия общего и 

особенного в развитии исторических общностей; 

 осуществление сопоставительного анализа различных источников историко-краеведческой информации, реконструкция на этой основе исторических 



ситуаций и явлений; 

 способность конструктивно, творчески применять историко-краеведческие и историко-культурные знания в социальной практике, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

 

2. Содержаниеучебного предмета «История» 

Модуль «Всеобщая история» 

Введение 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования 

системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития 

капитализма. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в 

Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, 

Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей 

сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. 

Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и 

детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая 

швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. Наука: создание научной картины мира. Причины 

роста числа открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в  XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный 

эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и 

развитие образования в капиталистическом обществе. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 

Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 

Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический 

реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового 

времени и Нового Света. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. Философы о социальных перспективах 

общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой 

половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и 

развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.  

Тема 2. Строительство новой Европы 

 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции 

буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. 

Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских 



государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 

европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и 

социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». 

Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 

1830 г. к политическому кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. Франция: 

революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа 

революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное 

собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного 

переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. Германия: на пути к единству. Германский 

союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа 

революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. 

Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. 

Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому 

конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. 

Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского 

королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец 

Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 

провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 
 Успехи и проблемы индустриального общества Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. Изменения в 

политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против 

социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От 

«нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание 

Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм поанглийски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской 

деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое 

устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. 

Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена 

объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 

монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. 

Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: 

преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 



Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики  
 США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над 

Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического 

развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская 

федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», 

«дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. Латинская Америка 

в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. 

«Век каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» 

(тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока. Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль — западная техника». Китай: сопротивление реформам.  

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. 

Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные 

войны. Колонизация Китая европейскими государствами. ХунСюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс 

на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан  Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние 

Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. 

Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). БалгангадхарТилак. Традиционное общество на 

африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского 

континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий Международные отношения: дипломатия или войны? 
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распада Османской 

империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, 

Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как 

фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

Модуль «История России» 

 (в рамках учебного предмета «История») 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ: КОНЕЦ XVII XVIII В. 

Введение 

Закономерности и особенности развития Российского государства в конце XVII—XVIII в. 

 



Тема I. Рождение Российской империи 

Борьба за власть в конце XVII в. 

Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. 

Хованщина. Регентство Софьи. 

В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские походы. Отстранение 

царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Начало преобразований 

Обучение и воспитание Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. Появление трехцветного флага. Начало самостоятельного правления. 

Сподвижники Петра I. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое посольство и его значение. Новое 

летосчисление. Введение европейских традиций в быту. 

Северная война: от Нарвы до Полтавы 

Создание Северного союза. Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация экономики для ведения войны. Первые 

успехи русских войск. Основание Петербурга. Измена И. С. Мазепы. Битва при деревне Лесной. Б. П. Шереметев, А. Д. Меншиков. 

Северная война: от Полтавы до Ништадтского мира 

Победа русской армии в генеральном сражении под Полтавой. Прутский поход. Потеря Азова. Борьба за гегемонию на Балтике. Победы русского флота 

у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. Каспийский поход. 

Реформы в области государственного управления 

Цели и характер Петровских реформ. Государственно-административные преобразования. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и губернская (областная) реформы. 

Церковная и военная реформы. Социально-экономические преобразования 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан Прокопович. Военная реформа. Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. Введение подушной подати. Перепись податного населения. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Общество и государство. Тяготы реформ 

Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других повинностей. Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление 

под предводительством К. Булавина. Башкирское восстание. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Семья Петра I. Указ о 

престолонаследии1722 г. 

Преображенная Россия 

Личность царя-реформатора. Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

Европы. Введение гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии 

наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись. Скульптура и архитектура. Строительство Петербурга. Повседневная жизнь и быт правящей элиты 

и основной массы населения. Перемены в образе жизни дворянства. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. Европейский стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Тема II. Россия в 1725—1762 гг. 

Россия после Петра I 

 



Страна в эпоху дворцовых переворотов. Причины нестабильности политического строя. Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в государственной 

жизни. Фаворитизм. Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние на 

императора. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 

Царствование Анны Иоанновны 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. Упразднение Верховного тайного сове-та. Внутренняя политика. 

Кабинет министров. «Бироновщина». Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, 

Б. Х. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. Внешняя политика. Война за 

польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Белградский мир. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет России. 

Елизавета Петровна и ее окружение 

Иван Антонович и Анна Леопольдовна. Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. Личность и образ жизни 

новой императрицы. А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов. Явление фаворитизма. 

Внутренняя политика Елизаветы Петровны 

Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли 

косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Усиление крепостнического гнета. 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг. 

Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. Заключение мира в Або. Россия в между-народных конфликтах 1740—

1750-х гг. Присоединение России к франко-австрийскому союзу. 

Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием С. Ф. Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых 

действий Петром III. 

Тема III. Российская империя при Екатерине II и Павле I 

Начало правления Екатерины II 

Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Переворот 1762 г. Дело В. Я. Мировича. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Поездки императрицы по стране. Начало преобразований. Реформа Сената. Секуляризация церковных земель. 

Генеральное межевание. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. 

Уложенная комиссия 

Цели и состав комиссии. «Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии. Требования депутатов от сословий. 

Екатерина II и проблема крепостного права. Итоги работы Уложенной комиссии. 

Восстание под предводительством Е. Пугачева 

Обострение социальных противоречий в стране. Личность 

Е. Пугачева. Формирование повстанческой армии. Начало восстания. Манифесты Пугачева. Его сподвижники. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Территория, охваченная движением. Успехи войск 

Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. Разгром восставших. Казнь Е. Пугачева. 

Государственные реформы в 1775—1796 гг. 

Губернская реформа. Система управления в губерниях. Рост городов, благоустройство губернских центров. Национальная политика. Унификация 

управления на окраинах империи. Положение еврейского населения, формирование черты оседлости. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение 

сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ 

в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Внешняя политика России на южном направлении  

 



Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. 

А. Румянцев, А. В. Суворов,Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Русское военное искусство. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и других городов. Г. А. 

Потемкин. Создание Черноморскогофлота. Георгиевский трактат. 

Европейское направление внешней политики России во второй половине XVIII в. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 

Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Т. Костюшко. Русско-шведская война. Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз с 

Англиейи Австрией. 

Внутренняя политика Павла I 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Указ о 

престолонаследии 1797 г. Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Ограничение дворянских привилегий. Указ о 

трехдневной барщине. 

Внешняя политика России на рубеже веков 

Первые внешнеполитические шаги Павла I. Участие России в антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. «Наука 

побеждать» А. В. Суворова. Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение 

с Францией. Причины заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Российское общество во второй половине XVIII в. 

Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. Население страны: сокращение численности в начале столетия 

и рост во второй половине. Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. Иерархическая соподчиненность сословий по 

отношению друг к другу и всех в целом — к государству. Привилегированные и податные сословия. Многонациональная империя. Процессы взаимодействия 

народов и культур. Религиозная политика и национальные отношения. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. Модернизация на фоне сохранения крепостничества. Многоукладный 

характер экономики. Сельское хозяйство. Освоение новых территорий, внедрение новых культур. Промышленность. Внутренняя и внешняя торговля. 

Образование и наука 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Создание системы начального, среднего и высшего образования. Основание Академии 

художеств, Смольного института благородных девиц. Сословные учебные заведения. Московский университет — первый российский университет. Российская 

наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. Географические экспедиции. Освоение Аляски и 

Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Исследования в области 

отечественной истории. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской наукии образования. 

Развитие общественной мысли и литературы 

Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. Критика самодержавия. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». Литература: от классицизма к сентиментализму. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. 

Державина, Д. И. Фонвизина. 

Архитектура. Живопись и скульптура. Театр 

 



Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Шедевры Б. 

Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. Изобразительное 

искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные произведения. Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Пьесы русских драматургов. 

Быт россиян в XVIII в. 

Культура и быт российских сословий. Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание крестьянских семей. Новые традиции в жизни 

горожан. Купечество. Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. 

Жизнь мелкопоместного дворянства. 

Модуль «Региональный компонент» 

Петр I и Нижегородский край 

Нижний Новгород — один из центров российского кораблестроения. Азовский поход (1695 г.). Посещение Нижнего Новгорода Петром I. 

Изменение системы управления и образование Нижегородской губернии 

Государственное переустройство при Петре I. Ратуши и магистраты. Создание особой Нижегородской губернии (1708, 1714, 1719 гг.). Первые 

нижегородские губернаторы, бургомистры и их функции. Капитан-поручик вице-губернатор Ржевский Юрий Алексеевич (1674—1729 гг.).  

Петровская модернизация и социально-экономическое развитие Нижегородской губернии 

Становление системы губернских учреждений. Переход Макарьевской ярмарки в ведение казны (1700 г.). Восстание Кондрата Булавина (1707—1708 

гг.). Атаман Гаврила Старченко. Учреждение Главной соляной конторы Берг-коллегии в Нижнем Новгороде (1718 г.). Становление губернии во второй 

половине XVIII века.  

Образование Нижегородского наместничества и его административно-территориальное деление 

Новая губернская реформа (1775 г.). Указ Екатерины II «Об открытии Нижегородского наместничества и о составлении очага из 13 уездов» (1779 г.). 

Административно-территориальное деление Нижегородской губернии. Наместническое чиновничество. Социально-экономическое развитие Нижегородского 

наместничества. 

Экономическое развитие Нижегородского края во второй половине XVIII века 

Города, промышленность, ремесла, торговля. Расширение сети городов в Нижегородском Поволжье. Промысловые и торговые села Нижегородского 

наместничества. Формирование Приокского горного округа — «Малого Урала». Промышленники Баташевы.Корабельное дело в России. Сборное 

строительство морских судов конца XVIII века. Пильные мельницы на р. Пьяне. Пильна. Крестьянская война под предводительством Пугачева в 

Нижегородской губернии (1773-1774 гг.). 

Развитие образования и научного знания в Нижегородском крае 

Нижегородская наука, образование и культура в эпоху «просвещенного абсолютизма». Светское образование. 

Архитектура Нижегородского края в XVIII столетии. Новые явления в культурной жизни нижегородцев 

Нижегородский театр. Градостроительство. Архитектурные преобразования Нижнего Новгорода. Нижегородские просветители. Нижегородская 

типография. Д. С. Дамаскин-Руднев, Я А. Ананьев, И. П. Кулибин, Я. В. Орлов, Н. И. Лобачевский. 

Духовная жизнь и быт нижегородцев в XVII столетии 

 Жизнь сельского и городского жителя. Домовые постройки нижегородцев. Занятия нижегородцев 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область будет реализовываться в следующих темах:  

«Общество и государство. Тяготы реформы» (1 ч) 

«Петровская модернизация и социально-экономическое развитие Нижегородской губернии» (1 ч) 

«Российское общество во второй половине XVIII века» (1 ч) 

«Развитие образования и научного знания в Нижегородском крае» (1 ч) 



«Архитектура Нижегородского края в XVIII столетии. Новые явления в культурной жизни нижегородцев» (1 ч) 

«Быт россиян в XVIII веке» (1 ч) 

«Духовная жизнь и быт нижегородцев в XVII столетии» (1 ч) 

Итого: 8 ч 

 

3. Тематическое планирование по всеобщей истории. 8 класс. 

№ Раздел, тема Количество часов 

1. Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 1 

 Глава 1. Становление индустриального общества в XIX веке. 5 

2 Индустриальная революция: достижения и проблемы. Индустриальное общество: новые проблемы и 

новые ценности. 

1 

3. Человек в изменившемся в мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной 

картины мира. 

1 

4. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство XIX в. В поисках новой картины 

мира. 

1 

5 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 1 

6 Обобщение: «Становление индустриального общества в XIX веке». 1 

 Глава 2. Строительство новой Европы. 6 

7. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 1 

8. Англия: сложный путь к величию и процветанию. 1 

9. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому политическому кризису. Франция: 

революция 1848 г. и Вторая империя. 

1 

10. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 

11. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 1 

12. Обобщение: «Строительство новой Европы». 1 

 Глава 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX – начале XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

6 

13. Германская империя в конце XIX – начале XX вв. Борьба за место под солнцем. 1 

14. Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 

15 Франция: Третья республика. 1 

16. Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 

17 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 1 

18 Обобщение: «Страны Западной Европы на рубеже XIX – начале XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества.» 

1 

 Глава 4. Две Америки. 3 

19 США в XIX: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в 

мировую политику. 

1 

20. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. 1 

21 Обобщение: «Две Америки» 1 



 Глава 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 2 

22 Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. 1 

23 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 1 

 Глава 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. 3 

24. Международные отношения: дипломатия или войны? 1 

25. Обобщение: «Традиционные общества в XIX в. Международные отношения в конце XIX – начале XX в.» 1 

26 Обобщение: «Мир в XIX веке». 1 

   

27 Введение 1 

 Тема I. Рождение Российской империи 12 

28 Борьба за власть в конце XVII века 1 

29 Начало преобразований 1 

30 Северная война: от Нарвы до Полтавы 1 

31 Северная война: от Полтавы до Ништадского мира 1 

32 Реформы в области государственного управления 1 

33 Церковная и военная реформы. Социально-экономические преобразования 1 

34 Общество и государство. Тяготы реформы 1 

35 Преображенная  Россия 1 

36 Петр I и Нижегородский край 1 

37 Изменение системы управления и образование Нижегородской губернии 1 

38 Петровская модернизация и социально-экономическое развитие Нижегородской губернии 1 

39 Повторительно-обобщающий урок: «Рождение Российской империи» 1 

 Тема II. Россия в 1725—1762 гг. 6 

40 Россия после Петра I 1 

41 Царствование Анны Иоанновны 1 

42 Елизавета Петровна и ее окружение 1 

43 Внутренняя политика Елизаветы Петровны 1 

44 Внешняя политика России в 1741-1762 гг. 1 

45 Повторительно-обобщающий урок: «Россия в 1725-1762 гг.» 1 

 Тема III. Российская империя при Екатерине II и Павле 23 

46 Начало правления Екатерины II 1 

47 Уложенная комиссия 1 

48 Восстание под предводительством Е.Пугачева 1 

49 Государственные реформы в 1775-1796 гг. 1 

50 Образование Нижегородского наместничества и его административно-территориальное деление 1 

51 Внешняя политика России на южном направлении 1 

52 Европейское направление внешней политики России во второй половине XVIII века 1 

53 Внутренняя политика Павла I 1 



54 Внешняя политика России на рубеже веков 1 

55 Российское общество во второй половине XVIII века 1 

56 Экономическое развитие России во второй половине XVIII века 1 

57 Экономическое развитие Нижегородского края во второй половине XVIII века 1 

58 Образование и наука 1 

59 Развитие образования и научного знания в Нижегородском крае 1 

60 Развитие общественной мысли и литературы 1 

61 Архитектура. Живопись и скульптура. Театр 1 

62 Архитектура Нижегородского края в XVIII столетии. Новые явления в культурной жизни нижегородцев 1 

63 Быт россиян в XVIII веке 1 

64 Духовная жизнь и быт нижегородцев в XVII столетии 1 

65 Повторительно-обобщающий урок: «Российская империя при Екатерине II и Павле» 1 

66 Повторительно-обобщающий урок: «Россия в конце XVII–XVIII вв.» 1 

67 Повторительно-обобщающий урок: «Россия и мир в конце XVII–XIX вв.» 1 

68 Повторительно-обобщающий урок: «Россия и мир в конце XVII–XIX вв.» 1 

 





Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена в соответствии с правовыми и 
нормативными документами: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального государственного компонента основного общего образования, утвержденным 
приказом Минобразования России от 5.03. 2004 №1089 (с изменениями); 
- Основной образовательной программы школы; 
- Локальных актов школы; 
-  Авторской программы И. И. Бариновой: «Программы для общеобразовательных учреждений. 6-
11 классы». - М.: Дрофа, 2010. 
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 
Изучение географии в 8 классе школы направлено на достижение следующих целей: 
 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 
технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 
применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 
приобретения новых знаний; 
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 
повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в 
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется комплексный подход 
к изучению территории – от идеальных компонентов природы и природных комплексов к 
проблемам взаимодействия «природа – общество». Такой подход позволил сконцентрировать 
материал вокруг следующих сквозных направлений: 
- тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, которая рассматривается 
иерархично: от положения страны в мире через характеристику всех компонентов природы 
страны, ее крупных регионов до локального (местного уровня); 
- ориентация на комплексный подход в решении разнообразных экологических, экономических, 
социальных задач; 
- показ роли человека в возникновении и решении проблемы «взаимодействие природы и 
общества».  
Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации отводит в неделю: в 8 классе – 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты освоения программы 
1) ЛИЧНОСТНЫЕ результаты обучения: 
- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической принадлежности, 
знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 
- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 
- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 
общественной практики; 
- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 
- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления. 
2) МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты обучения: 
- ставить учебные задачи; 
- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями; 
- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 
- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
- систематизировать и структурировать информацию; 
- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемных ситуаций; 
- владеть навыками анализа и синтеза; 
- искать и отбирать необходимые источники информации; 
-использовать информационно-коммуникативные технологии на уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе 
умений безопасного использования средств информационно-коммуникативных технологий и сети 
Интернет; 
- представлять информацию в различных формах (письменной, устной) и видах; 
- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 
тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в 
текст и т.п.); 
- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
- вести дискуссию, диалог;- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
 
 
3) ПРЕДМЕТНЫЕ результаты обучения: 
- называть различные источники географической информации и методы получения географической 
информации; 
- определять географическое положение России; 
- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
- определять поясное время. 



-называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие их 
платформенным и складчатым областям; 
-показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 
-объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на условия жизни 
людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 
-делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на 
формирование климата России; 
-определять характерные особенности климата России; иметь представление об изменениях погоды 
под влиянием циклонов и антициклонов; 
-давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять температуру, 
количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.; 
-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 
-называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику отдельных 
водных объектов; 
-оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 
-используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие растительных 
сообществ на территории России, приводить примеры; 
-объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и животных. 
-объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 
-объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 
-объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 
-приводить соответствующие примеры. 

 
 
Требования к уровню подготовки 
В результате изучения географии в 8 классе ученик должен знать/понимать  

∼ основные географические понятия и термины;  
∼ различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения;  
∼ результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  
∼ географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 
зональность и поясность;  

∼ специфику географического положения и административно-территориального устройства 
Российской Федерации; особенности ее природы;  
∼ природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 
региональном и глобальном уровнях;  
∼ меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  
уметь  
∼ выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  
∼ находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, экологических проблем;  
∼ приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды;  
∼ составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; определять на 
местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 
местоположение географических объектов;  
∼ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
∼ определения поясного времени; чтения карт различного содержания;  
∼ учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  



∼ наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности;  
∼ решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 
использованию, сохранению и улучшению;  
∼ принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
∼ проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
 
 
Используемый УМК: 
1. Баринова И. И. География России. Природа.  – М.: Дрофа, 2008. 
2. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2008. 
 
Дополнительная литература: 
1. Е.А.Жижина. Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 класс – М.: «ВАКО», 
2005; 2. Атлас. География России. Природа. 8 класс.  
3. Баринова И.И. География России. 8-9кл.: Метод. пособие /И.И. Баринова, В.Я. Ром. – 6-е изд., 
перераб. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с.: ил.  
4. Интернет – ресурсы. 
 
Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и практические работы, 
географические диктанты, работы с контурными картами. 
 

 
Содержание учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ — 1 ч 
Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем ее многообразии и 

контрастности. 
Раздел 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ — 7 ч 
Границы России. Государственная территория и государственные границы России. Морские и 

сухопутные границы. Воздушное пространство. Территориальные воды. Континентальный шельф 
и исключительная экономическая зона Российской Федерации. Соседи России. 

Размеры территории России. Часовые пояса. Размеры и конфигурация территории, их влияние 
на жизнь и деятельность населения. Часовые пояса на территории нашей страны. Поясное, 
декретное, летнее время. 

Географическое положение России. Виды и особенности. Сравнение физико-географического 
положения России с положением других государств. Влияние физико-географического положения 
на природу, население и хозяйство страны. 

 Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими государствами мира по 
основным показателям: территориальному, человеческому, природному, экономическому и 
экологическому потенциалу. Россия и Содружество независимых государств (СНГ). Россия и 
международные организации. 

Освоение и изучение территории России. Формирование, освоение территории России. 
Изменения границ страны на разных исторических этапах. История изучения территории России. 
Современные географические исследования. 

Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы формирования районов. 
Виды районирования. 

Административно-территориальное устройство России. Функции административно-
территориального деления. Россия — федеративное государство. Разнообразие субъектов 
федерации. Административно-территориальное устройство России. Федеральные округа. 

Раздел  2. ПРИРОДА РОССИИ — 42 ч 



Природные условия и ресурсы. Понятия о природных условиях и природных ресурсах. 
Классификации природных ресурсов. 

Рельеф и недра. Геологическое летосчисление. Этапы формирования земной коры на 
территории России. Современное тектоническое строение, его связь с рельефом. 

Особенности размещения равнин и гор в России. Основные внутренние и внешние процессы 
формирования рельефа. Тектонические движения, районы проявления землетрясений и 
вулканизма. 

Формирование рельефа в результате деятельности поверхностных вод и ветра. Древнее 
оледенение и ледниковые формы рельефа. 

Изучение и освоение российских недр. Минеральные ресурсы: размещение, виды, 
использование. Стихийные природные явления в земной коре и на ее поверхности, их влияние на 
жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение земной коры и рельефа в результате 
человеческой деятельности. Рациональное использование и охрана ресурсов недр. 

Климат. Географическое положение и климат. Климатообразующие факторы на территории 
России: географическая широта, близость морей и океанов, циркуляция воздушных масс. 
Свойства подстилающей поверхности, особенности рельефа, их воздействие на климат. 

Солнечная радиация: распределение, воздействие на климат. Атмосферные фронты, циклоны и 
антициклоны. Распределение температур, осадков и увлажнения на территории России. 

Климатические пояса и типы климатов России. Комфортность климатических условий. 
Адаптация людей к различным типам климата, его влияние на хозяйственную деятельность 
людей. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Охрана 
воздушного бассейна. 

Внутренние воды и моря. Воды России как составная часть мировой гидросферы. 
Моря разных океанов, омывающие побережья России. Особенности природы морей, их 

хозяйственное использование. 
Воды суши, их виды и запасы на территории России. Основные речные бассейны и системы. 

Бассейны стока рек. Влияние рельефа и климата на сток, характер течения и режим рек. 
Крупнейшие озера и водохранилища, их происхождение и размещение. Болота. Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя мерзлота, ее распространение по территории страны и влияние на природу 
и хозяйство. 

Обеспеченность водными ресурсами: неравномерность распределения, рост потребления, 
загрязнение. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Опасные природные 
явления, связанные с гидросферой, их предупреждение. Ресурсы морей, проблемы их 
использования. 

Растительный и животный мир. Российская часть биосферы. Особенности и разнообразие 
растительного и животного мира России. Зональные и незональные факторы размещения. 
Биологические ресурсы, их богатство и рациональное использование. Охрана растительного и 
животного мира. 

Почвы. Роль почвы в природе. Состав и свойства почв, факторы почвообразования. Основные 
типы почв страны, их особенности и размещение. Почвенные ресурсы России. Эрозия, 
мелиорация земель, рациональное использование и охрана почв. 

Природно-хозяйственные зоны России. Разнообразие природных территориальных комплексов. 
Природные районы и природные зоны. Преобразование природных зон в природно-
хозяйственные. Взаимосвязь и взаимообусловленность природных компонентов, расселения 
населения и основных видов хозяйственной деятельности в природно-хозяйственных зонах: 
арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 
Освоение и изменение зон в результате хозяйственной деятельности людей, экологические 
проблемы. Горные области: характер высотной поясности, население, особенности освоения. 
Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории. 

Раздел 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ — 10 ч 



Численность населения. Динамика численности населения. Переписи населения. 
Геодемографическое положение России. Воспроизводство и механический прирост российского 
населения на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на динамику численности 
населения. Прогнозы изменения численности населения России и демографические проблемы 
страны. 

Половой и возрастной состав населения страны. Соотношение мужчин и женщин. 
Продолжительность жизни россиян. Возрастная структура населения. Половозрастная пирамида, 
причины ее своеобразия в России. 

Народы, языки и религии России. Многонациональность — важнейший фактор формирования и 
развития России. Национальный и языковой состав России. Наиболее многонациональные районы 
России. Русский язык — язык межнационального общения. География основных религий. 

Расселение населения. Географические особенности размещения населения: их 
обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Средняя 
плотность населения страны. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 
Городское и сельское население. Городские поселения. Размещение городов по территории, их 
функции. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 
местность, сельские поселения, их различия. 

Миграции населения. Миграции, их типы и причины возникновения. Основные направления 
миграций на разных этапах развития страны. Роль миграций в условиях сокращения численности 
населения России. 

 
 
  



Календарно тематическое планирование 8 класс (70 часов) 
 

Изучаемый материал Кол-во 
часов 

Сроки Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

 Введение (1ч) 
Что изучает физическая 
география России 

1 1 неделя 
сентябрь 
 

Знакомство с учебником, атласом. 

Тема 1. Россия на карте мира (11 ч) 
ГП России. Виды ГП 
России. 

1 1 неделя 
сентябрь 
 

Работают с контурными картами и картами атласа, 
отработка умений работать с настенной картой 
России. Анализируют и сопоставляют карты атласа. 
Работают с различными источниками географической 
информации. Обозначают границы России на кон-
турной карте 
Собирают информацию из разных источников о 
русских ученых, землепроходцах — открывателях 
земель на севере и востоке страны. Нового времени, 
Русское географическое общество, анализ 
информации. 
Знают основные географические понятия и термины; 
различают географические карты по содержанию; 
понимают географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в 
результате деятельности человека; 
находят в разных источниках и анализируют 
информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, приводят 
примеры: использования и охраны природных 
ресурсов, применяют приборы и инструменты для 
определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представляю 
результаты измерений в разной форме; выявляю на 
этой основе эмпирические особенности; используют 
приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
ориентирование на местности: читают карты 
различного содержания. 

П/р «Характеристика ГП 
России. Сравнение ГП 
России с ГП других 
стран» 

1 2 неделя 
сентябрь 

Государственная 
территория России.  

1 2 неделя 
сентябрь 

Формирование и 
освоение 
государственной 
территории России. 

1 3 неделя 
сентябрь 

Основные направления 
русской колонизации.  

1 3 неделя 
сентябрь 

Огромные российский 
пространства: плюсы и 
минусы. 

1 4 неделя 
сентябрь 

Экономически 
эффективная 
территория. 

1 4 неделя 
сентябрь 

Государственные 
границы России их виды 
и типы. 

1 5 неделя 
октябрь 

Россия на карте часовых 
поясов. П/р 
«Определение поясного 
времени для различных 
населенных пунктов». 

1 5 неделя 
октябрь 

Этапы и методы 
географического 
изучения России. 

1 6 неделя 
октябрь 

Административно-
территориальное 
устройство России. 

1 6 неделя 
октябрь 

Тема 2. Природа России (42 ч) 
 

Геологическая история и 
геологическое строение 
территории России 

1 7 неделя 
октябрь 

Узнают основные географические понятия и термины; 
понимают различия в хозяйственном освоении разных 
и акваторий; понимают связь между географическим 
положением, природными условиями, ресурсов и 
хозяйством отдельных регионов и стран; знают 
природные и антропогенные причины возникновения 

Рельеф России 1 7 неделя 
октябрь 

Влияние внутренних и 1 8 неделя 



внешних процессов на 
формирование рельефа.  
П/р «Зависимость 
расположения крупных 
форм рельефа и 
месторождений 
полезных ископаемых от 
строения земной коры.» 

октябрь геоэкологических проблем на локальном, 
региональном и глобальном уровнях; знают меры по 
сохранению природы и защите людей от стихийных 
природных и техногенных явлений; умеют выделять, 
описывать и объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений; умеют находить 
в разных источниках и анализировать информацию, 
необходимую для изучения географических объектов 
и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем; Приводят примеры: 
использования и охраны природных ресурсов, 
составляют краткую географическую характеристику 
разных территорий на основе разнообразных 
источников географической информации и форм ее 
представления; определяют на местности, плане и 
карте географические координаты и местоположение 
географических объектов; применяют приборы и 
инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; 
представляют результаты в разной форме; выявляют 
на это основе эмпирические зависимости; используют 
полученные знания и умения в повседневной жизни 
для: ориентирования на местности; чтения карт 
различного содержания; проводят наблюдения за 
отдельными географическим объектами, процессами 
и явлениями, их их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий;  
 
 

Современные 
рельефообразующие 
процессы и опасные 
природные явления. 

1 8 неделя 
октябрь 

Стихийные природные 
явления в литосфере. 

1 9 неделя 
ноябрь 

Человек и литосфера 1 9 неделя 
ноябрь 

Минеральные ресурсы 
страны и проблемы их 
рационального 
использования. 

1 10 неделя 
ноябрь 

П/р «Объяснение 
зависимости 
расположения крупных 
форм рельефа и 
месторождений 
полезных ископаемых от 
строения земной коры 
на примере отдельных 
территорий». 

1 10 неделя 
ноябрь 

Анализируют климатические карты и диаграммы 
Характеризируют разные типов климата 
Характеризируют стихийные явления и их 
последствий для человека (1 - 2 явления, типичных 
для своего края). Работают с контурными картами 
Характеризируют климат родного края. 
Характеризируют реки. Объясняют влияние климата 
на реки 
Обозначают на контурной карте крупные реки, озера, 
границы многолетней мерзлоты 
 
 
Оценивают роль воды в жизни человека. Объясняют 
эстетическую и оздоровительную роль водных 
ландшафтов. 
Проводят самостоятельный поиск географической 
информации на местности из разных источников: 
картографических, статистических, 
геоинформационных.  
Описывают природные ресурсы. Объясняют различия 
в освоение территории; влияние разных факторов на 

Факторы, определяющие 
климат России. 

1 11 неделя 
ноябрь 

Закономерности 
распределения тепла и 
влаги на территории 
страны. 

1 11 неделя 
ноябрь 

П/р «Определение по 
картам закономерностей 
распределения 
солнечной радиации, 
радиационного баланса. 
Выявление 

1 12 неделя 
ноябрь 
 



особенностей 
распределения средних 
температур января и 
июля, годового 
количества осадков по 
территории страны». 

формирование географической структуры районов. 
Прогнозируют возможные пути развития территории 
под влиянием различных факторов. 
 
 

Сезонность климата 1 12 неделя 
ноябрь 

Типы климата России 1 13 неделя 
декабрь 

П/р «Определение по 
синоптической карте 
особенностей погоды 
для различных пунктов. 
Составление прогноза 
погоды» 

1 13 неделя 
декабрь 

Комфортность 
(дискомфортность) 
климатических условий. 

1 14 неделя 
декабрь 

умеют выделять, описывать и объяснять 
существенные признаки географических объектов и 
явлений; умеют находить в разных источниках и 
анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, разных 
территорий Земли, их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических проблем; Приводят 
примеры: использования и охраны природных 
ресурсов, составляют краткую географическую 
характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической 
информации и форм ее представления; 

Климат и человек 1 14 неделя 
декабрь 

П/р «Оценка основных 
климатических 
показателей одного из 
регионов страны для 
характеристики жизни и 
хозяйственной 
деятельности 
населения». 

1 15 неделя 
декабрь 

Климат своего региона 1 15 неделя 
декабрь 

Виды вод суши на 
территории страны 

1 16 неделя 
январь 

П/р «Составление 
характеристики одной из 
рек с пользованием 
тематических карт и 
климатограмм». 

1 16 неделя 
январь 

Опасные явления, 
связанные с водами, из 
предупреждение. 

1 17 неделя 
январь 

П/р «Объяснение 
закономерностей 
размещения разных 
видов вод суши и 
связанных с ними 
опасных прородных 
явлений на территории 
страны в зависимости от 
рельефа и климата». 

1 17 неделя 
январь 

знают меры по сохранению природы и защите людей 
от стихийных природных и техногенных явлений; 
умеют выделять, описывать и объяснять 
существенные признаки географических объектов и 
явлений; умеют находить в разных источниках и 
анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, разных 
территорий Земли, их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических проблем; Приводят 
примеры: использования и охраны природных 

Важнейшие озера, их 
происхождение. Болота. 

1 18 неделя 
январь 



Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя 
мерзлота. 

ресурсов, составляют краткую географическую 
характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической 
информации и форм ее представления; определяют на 
местности, плане и карте географические координаты 
и местоположение географических объектов; 
применяют приборы и инструменты для определения 
количественных и качественных характеристик 
компонентов природы; представляют результаты в 
разной форме; выявляют на это основе эмпирические 
зависимости; используют полученные знания и 
умения в повседневной жизни для: ориентирования на 
местности; чтения карт различного содержания; 
проводят наблюдения за отдельными географическим 
объектами, процессами и явлениями, их их 
изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий;  
 

П/р «оценка 
обеспеченности 
водными ресурсами 
крупных регионов 
России, составление 
прогноза их 
использования». 

1 18 неделя 
январь 

Водные ресурсы и 
человек 

1 19 неделя 
январь 

Внутренние воды и 
водные ресурсы своего 
региона и своей 
местности.  

1 19 неделя 
январь 

Почва- национальное 
богатство. Факторы 
образования почв, их 
основные типы, 
свойства, различия в 
плодородии. 

1 20 неделя 
февраль 

Разнообразия и 
закономерности 
распространения почв. 

1 20 неделя 
февраль 

Почвенные ресурсы 
России. 

1 21 неделя 
февраль 

Изучают почвы и их виды. Анализируют условия 
почвообразования, изучают почвы своего региона. 
описывать и объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений; умеют находить 
в разных источниках и анализировать информацию, 
необходимую для изучения географических объектов 
и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем; Приводят примеры: 
использования и охраны природных ресурсов, 
составляют краткую географическую характеристику 
разных территорий на основе разнообразных 
источников географической информации и форм ее 
представления; 

Особенности почв 
своего региона и своей 
местности. 

1 21 неделя 
февраль 

П/р «выявление условий 
почвообразования 
основных земельных 
типов почв и оценка их 
плодородия. Знакомство 
с образцами почв своей 
местности». 

1 22 неделя 
февраль 

Растительный и 
животный мир России.  

1 22 неделя 
февраль 

Биологические ресурсы, 
их рациональное 
использование. 

1 23 неделя 
февраль 
 
 
 

П\р «Составление 
прогноза изменений 
растительного и 
животного мира при 
заданных условиях 
изменения других 
компонентов 
природного комплекса»  

1 23 неделя 
февраль 



Формирование ПТК – 
результат длительного  
развития 
географической 
оболочки земли. 

1 24 неделя 
март 

Моря как крупные 
природные комплексы.  

1 24 неделя 
март 

определяют на местности, плане и карте 
географические координаты и местоположение 
географических объектов; применяют приборы и 
инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; 
представляют результаты в разной форме; выявляют 
на это основе эмпирические зависимости; используют 
полученные знания и умения в повседневной жизни 
для: ориентирования на местности; чтения карт 
различного содержания; проводят наблюдения за 
отдельными географическим объектами, процессами 
и явлениями, их их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий;  
 

Природные и 
антропогенные ПТК 

1 25 неделя 
март 

Природно – 
хозяйственные зоны 
России. 

1 25 неделя 
март 

Характеристика 
арктических пустынь, 
тундр и лесотундр, 
лесов, лесостепей и 
степей, полупустынь и 
пустынь. 

1 26 неделя 
март 

Высотная поясность. 1 26 неделя 
март 

Особо охраняемые 
природные территории. 

1 27 неделя 
апрель 

Природная зона своей 
местности, ее 
экологические 
проблемы. 

1 27 неделя 
апрель 

Тема 3. Население России (10ч) 
Численность населения 
России в сравнении с 
другими государствами. 

1 28 неделя 
апрель 

Узнают особенности воспроизводства населения, 
языковой состав населения; объясняют колебания 
численности населения России, причины миграции. 

Особенности 
воспроизводства 
российского населения. 

1 28 неделя 
апрель 

Своеобразие 
половозрастной 
пирамиды России. 

1 29 неделя 
апрель 

Языковой состав 
населения. 

1 30 неделя 
апрель 

Особенности 
урбанизации в России 

1 30 неделя 
апрель 

описывать и объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений; умеют находить 
в разных источниках и анализировать информацию, 
необходимую для изучения географических объектов 
и явлений, разных территорий Земли, их 
обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, хозяйственного потенциала, 
экологических проблем; Приводят примеры: 
использования и охраны природных ресурсов, 
составляют краткую географическую характеристику 
разных территорий на основе разнообразных 
источников географической информации и форм ее 
представления; 

Географические 
особенности 
размещения населения.  

1 31 неделя 
апрель 

Миграция населения 1 31 неделя Работают с понятием миграция. Анализируют виды 



апрель миграций, работают с различными источниками 
информации. Готовят индивидуальные сообщения. 

Люди и труд 1 32 неделя 
май 

Работают с учебником, готовят индивидуальные 
сообщения. 

Географические 
различия в уровне жизни 
населения России, 
факторы их 
определяющие. 

1 32 неделя 
май 

Структурируют различия в уровне населения, 
факторы, определяющие разницу уровня жизни. 

Тема 4. Хозяйство России (4ч) 
Что такое хозяйство 
страны? 

1 33 неделя 
май 

Узнают, что такое хозяйство страны; описывают 
первичный состав экономики России и особенности 
входящих в нее отраслей. 

Состав первичного 
сектора, особенности 
входящих в него 
отраслей. 

1 33 неделя 
май 

Узнают, что такое хозяйство страны; описывают 
первичный состав экономики России и особенности 
входящих в нее отраслей. 
Анализируют возможности сельского хозяйства, 
лесного и рыбного хозяйств. Сельское хозяйство.  1 34 неделя 

май 
Лесное хозяйство. 1 34 неделя 

май 
Охота.  1 35 неделя 

май 
Рыбное хозяйство. 1 35 неделя 

май 
 

 



Критерии оценки учебной деятельности по географии 
 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 
доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 
самостоятельность ответа. 

Оценка самостоятельных письменных работ 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
• выполнил работу без ошибок и недочетов; 
• допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 
• не более двух грубых ошибок; 
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух-трех негрубых ошибок; 
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 
• или если правильно выполнил менее половины работы. 
Примечание. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как 
правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов. 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование 
в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов 
на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
• Время выполнения работы: 10-15 мин. 
• Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
• Время выполнения работы: 30-40 мин. 
• Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 



  

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию предназначена для обучения учащихся 8 

класса общеобразовательных организаций. Она составлена на основе: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; 

• Учебного плана МОУ КСОШ №1 на 2014-2015 учебный год в соответствии 

с п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании». 

• Примерными программами по учебным предметам. Обществознание. 5-9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 42 с. – (Стандарты второго поколения); 

 

     Программа ориентирована на УМК:  

Учебник Суворовой Н.Г.,Корольковой Е.С. «Обществознание», 8 класс.  М.: 

Академкнига/Учебник», 2012. 

Королькова Е.С. Методическое пособие «Введение в обществознание» М.: 

«Издательский дом «Новый учебник», 2005г. 

Изучение обществознания и данная рабочая программа направлена на 

достижение следующих целей: 
 взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации 

и защиты прав человека и гражданина; 

 решения типичных задач в области социальных отношений; экономической 

и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

Задачи рабочей программы: 

 - создание условий для реализации личности подростка в период его 

социального взросления, формирования познавательных интересов, критического 

мышления и определения собственной жизненной позиции; 

 - воспитание у подростков патриотизма – уважения к истории и традициям 

нашей Родины, гражданской ответственности; 

 - оказание помощи ученику лучше понять окружающую его социальную 

реальность, осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные 

социальные роли, учиться их адекватному осуществлению; 

 - освоение учащимися базовых методов познания, аналитического 

восприятия информации и навыков работы с различными источниками информации; 

 - формирование у подростков опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений. 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как «социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданин и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений: ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя 

различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной информации 

факты и мнения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и вседневной жизни для: 
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная  записка. 

 

-     Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 ( в ред. 29.12.2014 №1644) (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки  

от 31.12.2015 № 1577); 

- Примерных программ по учебным предметам общего и среднего образования; 

- Авторских, рабочих программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК; 

-  Основной образовательной программы школы; 

Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ №24» 
Рабочая программа учебного предмета  «Физическая культура» составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов и материалов: 

 Рабочая программа В.И.Лях Физическая культура Предметная линия учебников М.В.Виленского, В.И.Ляха 5 –9классы. Дл.   М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 Учебного плана МБОУ «CОШ № 24»   на 2019-2020 учебный год 

Место предмета в учебном плане МБОУ «СОШ № 24» 

Рабочая программа рассчитана на изучение Физической культуры в8-9классах в объеме 105 часов в  год (3 часа в неделю) и реализуется в 

течение 35 учебных недель, что соответствует авторской программе.Рабочая программа в полном объеме обеспечивает содержание 

авторской программы. Темы,  попадающие на праздничные  дни,  планируется изучать за счет объединения тем. 

В программу внесены следующие изменения:  

 Увеличено количество часов на раздел «Спортивные игры» до 34 часов  за счет вариативной части.  Баскетбол -12, гандбол 

5часов, футбол 5часов, волейбол -12 часов.     

 Увеличено количество часов на раздел «Лыжня подготовка» до 20 часов, но возможно изменение  часов в связи с 

температурным режимом. Учитель корректирует планирование уроков с лыжной подготовкой на гимнастику.  

 Увеличено количество часов на раздел «Лёгкая  атлетика» 6 класс на 10 часов, 7 класс на 6 часов. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей  

направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

 

Цель:  Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 



Задачи:  

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма 

к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностей ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных  и кондиционных способностей. 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов. 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

 Рабочая программа В.И.Лях Физическая культура Предметная линия учебников М.В.Виленского, В.И.Ляха 5 –9классы. Дл.   М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 Учебник Физическая культура 5 – 7классы: учебник для общеобразовательных  учреждений /   М.Я. Виленский,   И.М.  

Туревский,  Т.Ю. Торочкова и др.  под ред. М.Я. Виленского.  2-е  изд. –М.: Просвещение, 2013 – 239с.: ил. – ISBN 978-5-09-

029648-9. 

 В.И. Лях.   Физическая культура. Тестовый  контроль. 5-9классы (серия  «Текущий контроль»). 

 М. Я.  Виленский   В.Т. Чичикин, Т.Ю. Торочкова  Физическая культура  Методические рекомендации 5-7 класс. Пособие  для  

учителей общеобразовательных  организаций. Под  редакцией М. Я.  Виленского. 

Формы  контроля уровня подготовленности  учащихся на уроке:По мере прохождения учебного материала по физической культуре 

проводится текущий контроль освоения учебного материала и выполнения учебных нормативов по видам двигательной деятельности. 

Физическая подготовленность  и контрольные испытания  проверяется  в начале учебного года и  в конце учебного года по шести основным 

тестам: скоростным, скоростно-силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, силы.  Контрольные нормативы проводятся в 

рамках урока,  с целью выявления динамики физического развития учащихся и более правильного распределения нагрузки на уроках.С 

целью проверки знаний используются различные методы. 



Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения 

заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. 

Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение 

знаний упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т.п. 

Содержание 

Знания о физической культуре 

История физической культуре. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведения пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укрепление здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 



Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижные 

перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях; упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 



Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Планируемые  результаты: 

Личностные результаты. 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• воспитывать чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующему уровню развития науки и общественной практики; 

• формирования 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; 

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

•     участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

•формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

•     осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

В области познавательной культуры: 

•      владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастно-половым нормативам; 

•     владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способы профилактики 

заболеваний, травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

•     владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной тренировочной 

направленности; 

В области нравственной культуры: 

•     способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, во время игр и соревнований; 



•      способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

•     владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и 

соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой деятельности: 

•     умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

•     умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

•     умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям; 

В области эстетической культуры: 

•     умение длительно сохранять правильную осанку во время статических поз  и в процессе разнообразных видов двигательной 

деятельности; 

•     формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

•     формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

•     владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем, а также обобщать, 

анализировать и применять полученные знания  в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

•     владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

В области физической культуры: 

•     владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60м из положения низкого старта; в равномерном темпе 

бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов 

разбег прыжок в высоту способом «перешагивание»: проплывать 50м: 

- в метание на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и разбега (10-12м): метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 

шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10-15м. метатать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущей 

цели с 10-12м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинации движений с одним из 

предметов (мяч, скакалка, обруч); выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, 

стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики). Кувырок вперед и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки); 



- в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам); 

•     демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

•     владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнения; 

•     владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическомучетырехборью; 

•     владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями; соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

Метапредметные результаты 

•     умение самостоятельно определять цели своего обучения. Ставить и формировать для себя новые задачи в учебе и позновательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•     умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 •    умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

•     владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

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

интересов;  

 •     умение формировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

В области познавательной культуры; 

•    овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостного личности человека; 

•     понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека; 

•     понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни. Профилактика вредных 

привычек и девиантного (отклоняющего от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 •    бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

•     проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей; 

В области трудовой культуры: 

•     добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; 

•     приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 



•    закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности. 

В области эстетической культуры: 

•     знание факторов,  потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•     восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения. 

В области коммуникативной культуры: 

•     владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, появление внимание,  интереса и уважение; 

•     владение умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

•     владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

В области физической культуры: 

•     владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 

наполнения содержанием; 

•     владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры; 

•     владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

величиной физических нагрузок. 

Предметные результаты 

•     понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

•     овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью; 

•     приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности  и профилактики травматизма; 

•     расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб; 

•     формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений; 

В области познавательной культуры: 

•     знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

•     знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их цель, задач и форм организации;; 



•     знания о здоровом образе жизни, его связи с укрепление здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

•     способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими упражнениями, 

доброжелательное уважительное отношение к участникам с различным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

•     умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать их помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику выполнения; 

•     способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•     способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; 

•     умение организовать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

•     умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры 

•     умение организовать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режима физической нагрузки. 

•     умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движения при выполнении упражнений разной 

направленности ; 

•     способность вести наблюдение за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических 

способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

•     способность интересно и доступно излагать знания по физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

•     умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включенными в содержание школьной программы, аргументировать, 

как их следует организовывать и проводить; 

•     способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделеня, 

капитана команды, владение необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

•     способность отбирать физические упражнения естественной силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использование закаливающих процедур, профилактики нарушения осанки; 



•     способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма 

•     умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету 

«Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания.  

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся 

использовать знания применительно к контрольным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.  

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4»ставится за ответ, в котором содержатся небольшие и незначительные ошибки. 

Оценка «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 

должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

Оценка «2» учащиеся получают за незнание материала. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество 

выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

• старт не из требуемого положения; 

• отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

• бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

• несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки– это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях 



может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок.  

 

1.     Г.А. Колодницкий,  В.С. Кузнецов,  М.В.   Маслов. Внеурочная  деятельность  учащихся.  Лёгкая  атлетика (серия  «Работаем по новым 

стандартам»). 

2.     Г.А. Колодницкий,  В.С. Кузнецов,  М.В.   Маслов. Внеурочная  деятельность  учащихся.  Волейболу (серия  «Работаем по новым 

стандартам»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 – 9 класс 

 Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Содержание курса   Тематическое планирование 

1. Что вам надо знать 

 

 

 

 

Физическое развитие 

человека 

Влияние возрастных особенностейорганизма на физическое развитие и 

физическую   подготовленность. 

8 – 9 классы. 

Характеристика возрастных и половых особенностей организма  и 

их связь с показателями физическогоразвития   

Роль опорно – двигательного  аппарата в выполнении физических упражнений.  

8 – 9 классы 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

Правильная осанка как один из основных показателей физического развития человека. Основные 

средства формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения 

Значение нервной  системы в управлении  движениями и регуляции  систем  организма 

8 – 9 классы 

Значение  нервной  системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания,  кровообращения  и 

энергообеспечения 

Психические  процессы в обучении двигательным действиям 

8 – 9 классы 

Психологические предпосылки  овладения  движениями.  Участие в двигательной   деятельности  

психических  процессов  (внимание, восприятие, мышление, воображение,  память) 

Самонаблюдение  и 

самоконтроль 

Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями 

8 – 9 классы 

Регулярное наблюдениефизкультурником за состояниемсвоего здоровья, физическогоразвития и 

самочувствия призанятиях физической культуройи спортом. Учёт данныхсамоконтроля в дневнике 

самоконтроля  

Оценка эффективности 

занятий  физкультурно- 

оздоровительной 

Основы обучения и самообучениядвигательным действиям 

8 – 9 классы 
Педагогические,  физиологические ипсихологическиеосновыобучения технике двигательных 



деятельностью 

 

 

 

 

Оценка техники 

движений, способы 

выявления и 

устранения ошибок в 

технике выполнения    

упражнений  (технических 

ошибок) 

действий.  Двигательные умения инавыки как основные способы освоения новых    двигательных 

действий  (движений).  

   Техника движений и её основныепоказатели.  Профилактикапоявления ошибок и способы их 

устранения  

Личная гигиена в 

процессе 

занятий  физическими 

упражнениями 

8 – 9 классы 

Общие гигиенические правила,режим дня, утренняя зарядка и еёвлияние на работоспособность 

человека. Физкультминутки(физкультпаузы),  ихзначение для профилактики утомления в условиях 

учебной итрудовой деятельности. Закаливаниеорганизма, правила безопасности игигиенические 

требования во время закаливающихпроцедур. Восстановительныймассаж, его роль в укрепленииздоровья 

человека. Техника иправилавыполненияпростейших приёмов массажа. 

Банные процедуры и их задачи, связьс укреплением здоровья. Правила 

поведения в бане и гигиеническиетребованиякбанным процедурам 

Предупреждение 

травматизма и  оказание 

первой помощи при 

травмах  и ушибах 

8 – 9 классы 

Причины возникновения травм иповреждений  при занятияхфизической культурой и спортом. 

Характеристика типовых травм,простейшие приёмы и правилаоказания первой помощи при 

травмах 

2. Базовые виды  спорта школьной  программы 

Баскетбол. 

Овладение техникой 

передвижений,  остановок, 

поворотов и стоек 

8 – 9 классы 

Дальнейшее закреплениетехники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Освоение ловли и передач 

мяча 

8 – 9 классы 

Дальнейшее закрепление техникиловли и передач мяча 

Освоение техники ведения 

мяча 

8 – 9 классы 

Дальнейшее закрепление техники 



ведения мяча  

Овладение техникой 

бросков мяча 

8 – 9 классы 

Дальнейшее закрепление техникибросков мяча. 

Броски  одной  и  двумя  руками  впрыжке 

Освоение  

индивидуальной техники   

защиты 

8 класс 

Дальнейшее  закрепление техники вырывания и выбивания мяча, 

перехвата.  

9 класс 

Совершенствование  техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техникивладения мячом и развитиекоординационных способностей. 

9 класс 

Совершенствование  техники 

Закрепление техники 

перемещений,  владения 

мячом и  развитие 

координационных 

способностей 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техникиперемещений, владения мячом иразвитие координационных 

способностей. 

9 класс 

Совершенствование  техники 

Освоение тактики игры 8 – 9 классы 

Дальнейшее закрепление тактикиигры. Позиционное нападение и личнаязащита в игровых 

взаимодействиях2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трёх) игроковв нападении и защите (тройка ималая, через «заслон», восьмёрка) 

Овладение игрой и 

комплексное  развитие 

психомоторных 

способностей 

8 – 9 классы 

Игра по упрощённым правиламбаскетбола.  

Совершенствование психомоторныхспособностей  

Гандбол 

Овладение техникой пере- 

движений,  остановок,  по- 

воротов и стоек 

8 – 9 классы 

Совершенствование передвиженийостановок, поворотов и стоек 

Освоение ловли и передач 8 – 9 классы 



мяча Совершенствование техники ловли ипередач мяча 

Освоение техники ведения 

мяча 

 

8 – 9 классы 

Совершенствование техники движений 

Овладение техникой  

бросков мяча 

8 класс 

Совершенствование техники бросковмяча.  

Семиметровый штрафной бросок. 

9 класс 

Совершенствование техники бросковмяча. Бросок мяча из опорного положения с  отклонением  

туловища. 

Освоение 

индивидуальной техники 

зашиты 

8 – 9 классы. 

Совершенствование индивидуальной техники защиты 

  

  

Совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

8 – 9 классы. 

Совершенствование техникиперемещений, владения мячом иразвитие кондиционных  и 

координационных способностей 

 

Освоение тактики игры 8 класс. 

Совершенствование тактики игры.Нападение быстрым прорывом (3:2).Взаимодействие двух игроков в 

защите через «заслон». 

9 класс 

Совершенствование тактики игры. Взаимодействие вратаря с защитником.  Взаимодействие трёх игроков. 

Овладение  игрой  и 

комплексное  развитие 

психомоторных 

способностей 

8 класс 

Игра по упрошенным правилам  гандбола. Совершенствование    навыков игры и психомоторных 

способностей. 

9 класс 

Игра по упрошенным правилам  гандбола. Совершенствование    навыков игры и психомоторных 

способностей 

футбол 



Овладение  техникой  

пере- 

движений,  остановок,  по- 

воротов и стоек 

8 – 9 классы 

Совершенствование техникипередвижений, остановок, поворотови стоек 

Освоение ударов по мячу 

и 

остановок мяча 

8   класс 

Удар по катящемуся мячу внешней   стороной подъёма, носком,  серединой лба (по летящему мячу). 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии  с места и с шагом. 

9 класс 

Удар по летящему  мячу внутренней  стороной стопы и средней частью  подъёма.  Закрепление  техники    

ударов по мячу и остановок мяча. 

Освоение техники ведения 

мяча 

8 -9 классы  

Совершенствование техники ведениямяча 

Овладение техникой 

ударов по воротам 

8 -9 класс 

Совершенствование техники ударовпо воротам 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

8 – 9 класс 

Совершенствование техникивладения мячом 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

8 – 9 класс 

Совершенствование техникиперемещений, владения мячом 

 

Освоение тактики игры 

 

8 – 9 класс 

Совершенствование тактики игры 

Овладение  игрой  и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

8 – 9 класс 

Дальнейшее развитиепсихомоторных способностей 

Волейбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

Совершенствование техникипередвижений, остановок, поворотов 

и стоек 



остановок,  поворотов и 

стоек 

Освоение техники приёма 

и передач мяча 

 

8 класс 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбиваниемяча кулаком через сетку. 

9 класс 

Передача  мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху,  стоя спиной к цели. 

Овладение игрой и 

комплексное  развитие 

психомоторных 

способностей 

8 класс 

Игра по упрощённым правилам волейбола.Совершенствование   психомоторных способностей и 

навыков игры 

9класс 

Совершенствование   психомоторных способностей инавыков игры 

Развитие  

координационных 

способностей* 

(ориентирование в 

пространстве, быстрота 

реакций и перестроение 

двигательных действий, 

дифференцирование 

силовых, 

пространственных и  

временных параметров 

движений, способностей к 

согласованию движений и 

ритму) 

8 класс 

Дальнейшее обучение техникедвижений. 

9 класс 

Совершенствование координационных способностей 

Развитие выносливости 8 класс 

Дальнейшее развитие выносливости. 

9 класс 

Совершенствование  выносливости. 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

 

8 – 9 классы 

Дальнейшее развитие скоростных  искоростно-силовых способностей. 

Совершенствование   скоростныхи скоростно-силовых способностей 



Освоение техники 

нижней прямой подачи 

8 класс 

Нижняя прямая подача мяча. Приёмподачи. 

9 класс 

Приём  мяча, отражённого сеткой. Нижняя прямая подача мяча  в заданную часть площадки. 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

8 класс 

Дальнейшее обучение технике  прямого нападающего удара 

9 класс 

Прямой нападающий удар при   встречных передачах. 

Закрепление техники 

владения  мячом  и 

развитие 

координационных 

способностей 

8 – 9 классы 

Совершенствование  координационных способностей 

 

Закрепление техники 

перемещений,  владения 

мячом и  развитие 

координационных 

способностей 

8 – 9 классы 

Совершенствование  координационных способностей 

Освоение тактики игры 8 класс 

Дальнейшее обучение тактике игры.Совершенствованиетактикиосвоенных игровых действий. 

9 класс 

Совершенствование тактики освоенных игровых действий.  Игра в нападении в зоне 3.  Игра в защите. 

Знания о спортивной игре 8 – 9 классы 

Терминология избранной спортивной   игры; техника ловли, передачи,   ведения мяча или броска; тактика  

нападений (быстрый прорыв,    расстановка игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и  личная защита). Правила иорганизация избранной игры (цель и  смысл 

игры, игровое поле,  количество участников, поведение  игроков в нападении и защите).   Правила 

техники безопасности  призанятиях спортивными играми 

Самостоятельные занятия 8 – 9 класс 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей  и 

выносливости. Игровые упражненияпосовершенствованиютехнических  приёмов  (ловля,передача,  

броски  или удары в цель,ведение, сочетание приёмов). 

Подвижные игры и игровые задания,приближённые к содержаниюразучиваемых спортивных игр. 



Правила самоконтроля 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

8 – 9 классы. 

Организация и проведениеподвижных игр и игровых заданий,приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь всудействе, комплектование команды,подготовка места проведения игры 

Гимнастика 

Освоение строевых 

упражнений 

8 класс 

Команда «Прямо!», повороты вдвижении направо, налево. 

9 класс 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге;  перестроения  из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре  в движении. 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений  без 

предметов 

на месте и в движении 

8 – 9 классы 

Совершенствование двигательных   способностей  

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

8 – 9классы 

Совершенствование двигательных  способностей  с помощью  гантелей    (3—5 кг), тренажёров, 

эспандеров 

Освоение и 

совершенствование висов 

и упоров 

8 класс 

Мальчики: из виса на подколенках  через стойку на руках опускание в  упор присев;   подъём махом назад 

в сед ноги врозь; подъём завесом вне.  Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперёд в вис 

присев; из  виса присев на нижней жерди махом  одной и толчком другой в вис  прогнувшись с опорой  на 

верхнюю  жердь; вис лёжа на нижней жерди;  сед боком на нижней жерди, соскок 

9 класс 

Мальчики: подъём переворотом в упор махом  и силой; подъём махом  вперёд  в  сед  ноги  врозь.  

Девочки: вис прогнувшись  на нижней  жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор нижнюю  жердь. 

Освоение опорных 

прыжков 

8 класс 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 110—115 см).  Девочки: прыжок боком с 

поворотом  на 90° (конь в ширину, высота 11Осм. 

9 класс 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота  115 см).  Девочки: прыжок боком   (конь в 

ширину, высота 11Осм. 

Освоение   8 класс 



акробатических 

упражнений 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя  ноги врозь; кувырок вперёд и назад;  длинный кувырок; стойка на 

голове и  руках. Девочки:  «мост»  и  поворот  в  упор стоя на одном колене;    кувырки вперёд и назад. 

9 класс 

Мальчики: из упора присев  силой стойка на голове и руках;  длинный кувырок вперёд с трёх шагов  

разбега. Девочки:  равновесие на одной;  выпад   вперёд; кувырок вперёд. 

Развитие 

координационных 

способностей 

8 – 9 классы 

Совершенствование   координационных способностей 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

8 – 9 классы  

Совершенствование силовых  способностей и силовой   выносливости  

Развитие скоростно- 

силовых способностей 

8 – 9 классы 

Совершенствование скоростно -  силовых способностей 

Развитие гибкости 8 – 9 классы 

Совершенствование двигательных 

способностей  

Знания о физической 

культуре 

 

8 – 9 классы 

Значение гимнастических  упражнений для развитиякоординационных способностей;  страховка и 

помощь во времязанятий; обеспечение техники  безопасности; упражнения длясамостоятельной 

тренировки 

Самостоятельные занятия 8 – 9 классы 

Совершенствование силовых,  координационных способностей игибкости 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

8 – 9 классы 

Самостоятельное составление  простейших комбинацийупражнений, направленных на   развитие 

координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений 

Лёгкая  атлетика 

Овладение техникой 

спринтерского бега 

8 класс 

Низкий старт до 30 м. 

- от 70 до 80м 

-до70м 

9 класс 

Дальнейшее обучение технике спринтерского  бега.  Совершенствование  двигательных способностей. 

Овладение техникой 8 класс 



прыжка в длину Прыжки в длину с 11-13 шагов  разбега 

9 класс 

Дальнейшее обучение технике  прыжка в длину. 

Овладение техникой 

прыжка в высоту 

8 класс 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

9 класс 

Дальнейшее обучение технике  прыжка  в высоту 

Овладение техникой 

метания малого мяча в 

цель и на дальность 

8 класс 

Дальнейшее овладение техникой  метания малого мяча в цель и на 

дальность. Метание теннисного мяча   в горизонтальную и вертикальную   цель (1x1 м) (девушки  —  с  

расстояния  12—14 м,юноши — до 16 м). Бросок  набивного мяча (2 кг) двумя рукамииз различных 

исходных положений с  места, с шага, с двух шагов, с трёх  шагов, с четырёх шагов вперёд-вверх.  

9 класс 

Метание теннисного мяча  и мяча 150г с места на дальность, с 4 -5 бросковых шагов с укороченного  и 

полного разбега на дальность, в коридор 10м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную   

цель (1x1 м) (девушки  —  с  расстояния  12—14 м, 

юноши — до 18 м). Бросок  набивного мяча (юноши 3 кг,  девушки2 кг)) двумя руками  из различных 

исходных положений с  места, с шага, с двух шагов, с трёх  шагов, с четырёх шагов вперёд-вверх.  

Развитие скоростно- 

силовых способностей 

8 класс 

Дальнейшее развитие скоростно-  силовых способностей. 

9 класс 

Совершенствование скоростно-  силовых способностей. 

Знания о физической 

культуре 

Влияние легкоатлетических  упражнений на укрепление здоровья 

и основные системы организма;  название разучиваемых  упражнений  и  основы  правильной техники их 

выполнения;правила соревнований в беге,  прыжках и метаниях; разминка для 

выполнения легкоатлетических   упражнений;  представления о темпе, скорости  и  объёме 

легкоатлетических  упражнений, направленных на   развитие выносливости, быстроты, 

силы,  координационных   способностей. Правила техники 

безопасности при занятиях лёгкой   атлетикой  

Самостоятельные занятия Упражнения и простейшие  программы развития выносливости,скоростно-силовых, скоростных и  

координационных способностей на  основе освоенных  легкоатлетических  упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены 



Овладение 

организаторскими 

умениями 

 

Измерение результатов;  подача   команд; демонстрация упражнений;  помощь в оценке результатов и   

проведении соревнований, в   подготовке места проведения   занятий 

Лыжная   подготовка   (лыжные   гонки) 

Освоение техники 

лыжных 

ходов 

8 класс 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и   поворот  

«плугом». Прохождение дистанции   4,5 км. Игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». 

9 класс 

Попеременный четырёхшажный  ход.  Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление  

контруклона. Прохождение дистанции  до 5 км.  Горнолыжная эстафета  с преодолением  препятствий и 

др. 

Знания Правила самостоятельного  выполнения упражнений и  домашних заданий. Значение занятий   лыжным 

спортом для поддержания 

работоспособности.  Виды лыжного спорта. Применение  лыжных мазей. Требования к одежде  и обуви 

занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях  лыжным спортом. Оказание помощи   при обморожениях и травмах 

Элементы  единоборств. 

Овладение техникой 

приёмов 

8 – 9 класс 

Стойки  и передвижения  в стойке. Захваты  рук  и  туловища. Освобождение от захватов.  Приёмы 

борьбы за выгодное  положение.  Борьба за  предмет.  Упражнения по овладению приёмами  страховки. 

Развитие  

координационных 

способностей 

8 – 9 классы 

Повторение  пройденного материала по приёмам единоборств. Подвижные игры типа «Выталкивание  из 

круга», «Бой петухов», «Перетягивание в парах» и т. П. 

Развитие  силовых 

способностей  и силовой  

выносливости 

8 – 9 классы 

 Силовые упражнения и единоборства в парах. 

 Знания 8 – 9 классы 

Виды  единоборств. Правила  поведения учащихся  во время занятий.  Гигиена борца.  Влияние  занятий 

единоборствами на  организм  человека  и развитие  его  координационных  и кондиционных  

способностей. Оказание первой  помощи  при травмах. 

Самостоятельные  занятия 8 – 9 класс 

Упражнения в парах,  овладение  приёмами  страховки, подвижные  игры. 



Овладение 

организаторскими 

способностями 

8 – 9 классы 

Подготовка мест  занятий.  Выполнение обязанностей командира отделения, помощника судьи. Оказание 

помощи слабоуспевающим товарищам в овладении программным материалам. 

Раздел 3 Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Утренняя гимнастика 8 – 9 классы 

Комплексы   упражнений   утреннейгимнастики  без предметов и с предметами 

 

Выбирайте виды спорта 8 – 9 классы 

Примерные возрастные нормы для  занятий некоторыми летними и  зимними видами спорта. Повышение 

общей физической подготовленности  для тех учащихся, которые бы хотели 

заниматься спортом. Нормативы  физической подготовленности для  будущих   легкоатлетов, лыжников,  

баскетболистов и волейболистов,  боксёров  

Тренировку начинаем с 

разминки 

8 – 9 классы 

Обычная разминка. Спортивная разминка.                        Упражнения для рук, туловища, ног 

Повышайте физическую 

подготовленность 

8 – 9 классы 

Упражнения для развития силы.  Упражнения для развития быстроты  и скоростно-силовых 

возможностей. 

Упражнения для развития  выносливости.  Координационные упражнения   подвижных и спортивных игр.  

Легкоатлетические координационные   упражнения. Упражнения на   гибкость 

Коньки 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

 безопасности 

8 – 9 классы 

Правила техники безопасности.  Экипировка конькобежца. 

Предварительная подготовка.  Упражнения на льду 

Хоккей 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

 безопасности 

 

8 – 9 классы 

Правила техники безопасности.  Экипировка хоккеиста.  Основныетехнические приёмы. Заливка катка и  

уход за ним 

Бадминтон 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

8 – 9 классы 

Основные технические приёмы.  Физическая подготовка бадминтониста.  Упражнения на развитие    



Требования к технике 

безопасности 

гибкости 

 Скейтборд 

Краткая характеристика 

вида спорта. Требования к 

технике безопасности 

8 – 9 классы 

Правила техники безопасности.  Предварительная подготовка  иосвоение начальных навыков.  Катание с 

горки  

Атлетическая гимнастика 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике  

безопасности 

 

8 – 9 классы 

Основные правила занятий атлетической гимнастикой. Виды силовых упражнений в атлетической   

гимнастике. Правила регулирования   нагрузки 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

 безопасности 

8 – 9 классы 

Основные правила занятий атлетической гимнастикой. Виды силовых  упражнений  в  атлетической  

гимнастике. Правила регулирования  нагрузки 

После тренировки Упражнения для расслабления мышц  рук, ног, шеи и туловища. Водные  процедуры,  самомассаж  — 

средства восстановления 

Ваш домашний стадион 8 – 9 классы 

Место для самостоятельных занятий  в комнате и его оборудование.   Спортивный  инвентарь.  

Рефераты и итоговые  работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по физической культуре  

для учащихся   8 класса. 

№ 

п 

/ 

п 

Изучаемый материал 
 

Кол-во 
часов 

 
сроки 

  Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

1 Вводный урок. Знания о физической 

культуре. Техника безопасности на 

уроках по лёгкой  атлетике.  

(15) 

1 

Сентябрь 

октябрь 

Раскрывают значение легкоатлетических упражнений 

для укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических способностей. 

Соблюдают правила ТБ на уроках легкой атлетики. 

Осваивают упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения легкоатлетических упражнений 

и правил соревнований. 

2 Техника бега с высокого и низкого  

старта.    Высокий  старт 30м.  Бег с 

ускорением от 70 до 80м. 

1  Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств. 

3 Бег в равномерном темпе. Физическое 

развитие человека. Влияние возрастных 

особенностей организма на физическое 

развитие и физическую активность. 

1  Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений. 

Используют знания о своих возрастно-половых и 

индивидуальных особенностях, своего физического 

развития при осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

4 Прыжки в длину  с 9-11шагов разбега. 

Утренняя гимнастика. 

1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 



сокращений. 

Используют разученные комплексы упражнений в 

самостоятельных занятиях. 

5 Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

 

1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

6 Метание малого мяча в цель и на 

дальность. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(Девушки 12-14м, юноши 16м) 

1  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдение правила технике 

безопасности. Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений 

7 Броски набивного мяча (2кг) двумя 

руками из различных исходных 

положений 

1  Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдение правила технике безопасности. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

8 Кроссовый бег. Эстафеты.Виды спорта. 

Возрастные для занятий некоторыми 

летними и зимними видами спорта. 

 

1  Применяются разученные упражнения для развития  

выносливости и скоростных способностей. 

Выбирают виды спорта. Пробуют выполнит 

нормативы общей физической подготовленности. 

9 Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

10 Прыжки в длину с разбега.  Кроссовый  

бег. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости 

11 Бег  с  преодолением   препятствий. 

Физическое развитие 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости. 



человека.Рольопорно-двигательного 

аппарата в выполнении физических 

упражнений. 

Руководствуются правилами профилактики 

нарушений осанки, подбирают и выполняют 

упражнения по профилактике ее нарушения и 

коррекции. 

12 Кроссовый  бег.Основные технические 

приемы. Физическая подготовка 

бадминтониста.Упражнения на развитие 

гибкости. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости. 

Осваивают вместе с товарищем приемы игры в 

бадминтон. 

13 Беговые упражнения.  Многоскоки. 

 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей 

14 О.Ф.П. Челночный бег 3х10м   1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

15 Овладение организаторскими учениями. 

Подача  команд. Измерение результатов, 

демонстрация упражнений, в подготовке 

места проведения занятий. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Оказывают помощь в подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила соревнований. 

16 Т.Б. по баскетболу. История баскетбола 

Основные правила игры. О.Р.У. с  

баскетбольным  мячом. Стойка игрока. 

(12) 

1 

Октябрь 

ноябрь 

 Историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийских чемпионов. Правила техники 

безопасности 

17 Закрепление техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек.Значение 

нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем 

организма. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Раскрывают значение нервной системы в управлении 

движениями и в регуляции основных систем 

организма. 

18 Закрепление техники ловли и передачи 

мяча. 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

19 Закрепление техники ведения 

мяча.Обычнаяразминка.Спортивнаяразм

инка.Упражнения для рук, туловища, 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 



ног. 

 

Составляют комплекс упражнений для общей 

разминки. 

20 Закрепление техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в прыжке. 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдать правила безопасности 

21 Закрепление техники вырывания и 

выбивания, перехват. 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

22 Закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных 

способностей.Овладение техникой 

броска. Броски одной и двумя руками с 

места и в движении  

1  Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуации и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

23 Закрепление тактики игры.Позиционное 

нападение и личная защита в  игровых 

взаимодействиях.  

1  Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

24 Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух (трех) игроков в 

нападении и защите(тройка и малая, 

через «заслон», восьмерка) 

1  Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняю правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями.  

25 Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях. 

 

1  Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

26 Тактика свободного нападения в игре. 1  Моделируют тактику освоенных игровых действий, 



Психические процессы в обучении 

двигательными действиями. 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

 Готовятся осмысленно относиться к изучаемым 

двигательным действиям. 

27 Игра по упрощенным правилам 

баскетбола.Совершенствование 

психомоторных способностей. 

1  Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняю правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями.  

Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

28 Т.Б. по гимнастике. Основная 

гимнастика.Спортивная,художественная, 

аэробика, спортивная акробатика. 

Строевые упражнения.Самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями. 

(12) 

1 

декабрь Различают строевые команды. Четко выполняют 

строевые приемы. Различают предназначение 

каждого из видов гимнастики. Овладевают правилами 

технике безопасности   в страховки во время занятий 

физическими упражнениями. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время занятий. 

29 Освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов на месте и в 

движении. Совершенствование 

двигательных способностей 

1  Описывают технику общеразвивающих упражнений и 

составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Различают строевые команды, четко выполняют 

строевые приемы 

30 Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами. 

Совершенствование двигательных 

способностей с помощью гантелей (3-

5кг), тренажеров, эспандеров. 

1  Описывают технику общеразвивающих упражнений и 

составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 

 

31 

Освоение и совершенствование висов и 

упоров.Основные правила занятий 

атлетической гимнастикой. Виды 

силовых. Правила регулирования 

нагрузки. 

1  Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных повторений. 

Составляют комплекс упражнений для 

самостоятельных занятий атлетической гимнастикой. 



32 Освоение опорных прыжков. Мальчик: 

прыжок согнув ноги (козел в длину, 

высота 110-115см), девочки: прыжок 

боком с поворотом на 90С(конь в 

ширину, высота 110см) 

1  Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных  упражнений. 

33 Освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: кувырок назад в упоре стоя 

ноги врозь; кувырок вперед назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и 

руках. Девочки: «мост» и поворот в упор 

стоя на одном колене, кувырки вперед. 

1  Описывают технику акробатических упражнений и 

составляют акробатические комбинации из числа 

разученных повторений. 

34 Совершенствование координационных 

способностей.Основные правила занятий 

атлетической гимнастикой. Виды 

силовых упражнений и атлетической 

гимнастикой. 

1  Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития названных 

координационных способностей. 

Составляют комплекс упражнений для 

самостоятельных занятий атлетической гимнастикой. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

35 Совершенствование силовых 

способностей и силовой выносливости. 

1  Используют данные упражнения для развития  

силовых способностей и силовой выносливости 

36 Совершенствование скоростно-силовых 

способностей. 

1  Используют данные упражнения для развития 

скоростно- силовых способностей  

37 Совершенствование двигательных 

способностей.  

 

  Используют данные упражнения для развития 

гибкости. 

 

  38 Совершенствование силовых, 

координационных способностей и 

гибкости. 

1  Используют изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

39 Самостоятельны занятия.Овладения 

организаторскими умениями. 

 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Выполняют обязанности командира отделения. 

Оказывают помощь в установке и уборке снарядов. 



Соблюдают правила соревнований. 

40 Т.Б. Гандбол. Совершенствование 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек.Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям. 

(9) 

1 

январь Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

Раскрываю основы обучения технике двигательных 

действий и используют правила ее освоения и 

самостоятельных занятий. 

41 Совершенствование технике ловли и 

передачи мяча. Совершенствование 

техники движения 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

42 Совершенствование техники движения 1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

 

43 Совершенствование техники бросков 

мяча.Семиметровый штрафной бросок 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

44 Совершенствование индивидуальной 

защиты 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 



совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

45 Совершенствование техники 

перемещений. 

1  Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

46 Совершенствование владения мячом и 

развитие кондиционных и 

координационных способностей 

1  Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

47 Совершенствование тактики игры. 

Нападение быстрым прорывом(3:2) 

Взаимодействие двух игроков в 

защитечерез «заслон» 

1  Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

48 Совершенствование навыков игры и 

психомоторных способностей.Общие 

гигиенические правила, режим дня, 

утренняя зарядка и ее влияние на 

работоспособность. Физкультминутки. 

Закаливание организма. 

1  Организуют совместные занятия ручным мячом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

Продолжают усваивать основные гигиенические 

правила. Определяют назначение физкультурно- 

оздоровительных занятий, их роль и значение в 

режиме. Определяют дозировку температурных 

режимов для закаливающих процедур. 

49 Т.Б. по лыжной подготовке. Основные 

правила соревнований. Одежда, обувь и 

лыжный инвентарь 

(10) 

1 

Январь 

февраль 

Соблюдают  правила Т.Б.  

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 



Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьирует ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанции. 

50 Основные техники лыжных ходов. 

Классический  лыжный ход.   

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

51 Попеременно  двушажный  ход. 

Правила техники хоккеиста. Основные 

технические приемы. Заливка катка и 

уход за ним. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

С группой одноклассников разучивают упражнения 

техники и тактики игры в хоккей, готовят и заливают 

каток. 

52 Одновременные ходы.Причины 

возникновения травм и повреждений при 

занятиях физической культурой и 

спортом. Простейшие приемы и правила 

оказания первой помощи при травмах. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Раскрывают причины возникновения травм и 

повреждений при физической культурой и спортом, 

правила оказания первой помощи при травмах. 

53 Одновременно  бесшажный  ход. Бег  на 

лыжах  2 км. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

54 Одновременный  одношажныйход. Игра  

«Гонки с выбыванием», «Как по часам» 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  



Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

55 Торможение и поворот «плугом», игра 

«Как по часам»Правила техники 

безопасности. Экипировка конькобежца. 

Предварительная подготовка. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Во время самостоятельных занятий коньками 

совершенствуют технику бега, осваивают бег по 

большой и малой дорожкам с переходом на прямую, 

учатся бегать на коньках по повороту и выполняют 

маховые движения одной или обеими руками. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

56 Прохожднние дистанции до 4,5 км. 

Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию 

физических(кондиционных и 

координационных) способностей. 

Основные правила совершенствования. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьирует ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанции и 

правила безопасности. 

Обосновывают положительное влияние занятий 

физическими упражнениями для укрепления 

здоровья, устанавливают связь между развитием 

физических способностей и основных систем 

организма. 

57 Правила самостоятельного выполнения 

упражнений и домашних заданий. 

Значение занятий лыжным спортом для 

1  Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и 

для развития физических способностей. Соблюдают 



поддержания работоспособности.  технику безопасности. Применяют изученные 

упражнения при организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие техники 

выполнения лыжных ходов и правила соревнований. 

58 Требование к одежде. Применение 

лыжных мазей. Требование к одежде и 

обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

1  Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и психической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Применяют правила 

оказания помощи при обморожениях и травмах. 

59 Т.Б. по   единоборству.Овладение 

техникой приемов. Стойки и 

передвижения в стойке. Захваты рук и 

туловища. Освобождение от захватов. 

Борьба за предмет. Упражнения по 

овладению приемами страховки. 

 

(9) 

1 

 Описывают технику выполнения приемов в 

единоборствах, осваивают ее самостоятельно, 

выявляя и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют упражнения в единоборствах для 

развития соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнениях единоборствах, 

соблюдают правилами безопасности. 

60  Развитие координационных 

способностей. Приемы единоборств. 

Подвижные игры типа «Выталкивание из 

круга», «Бой петухов», «Часовые и 

разведчики», «Перетягивание в парах» 

1  Применяют освоенные упражнения и подвижные 

игры для координационных способностей.  

61 Развитие силовых способностей. 

Силовые упражнения и единоборства в 

парах. 

1  Применяют освоенные упражнения и подвижные 

игры для развития силовых способностей. 

62 Развитие силовой выносливости. 

Силовые упражнения и единоборства в 

парах. 

1  Применяют освоенные упражнения и подвижные 

игры для развития силовой выносливости. 

63 Виды единоборства.Адаптивная 

физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по 

1  Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и 

для развития физических способностей. Соблюдают 



укреплению и сохранению здоровья, 

коррекции осанки и телосложения, 

профилактика утомления. 

 

технику безопасности. Применяют правила оказания 

помощи при обморожениях и травмах. 

Обосновывают целесообразность развития 

адаптированной физической культуры в обществе, 

раскрывают содержание и направленность занятий. 

64 Правила поведения во время занятий. 

Гигиена борца. 

1  Раскрывают значение упражнений в единоборствах 

для укрепления здоровья, основных систем организма 

и для развития физических способностей.  

Соблюдают технику безопасности. Применяют 

разученные упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения упражнения в единоборстве. 

Овладение первой помощи при травмах. 

65 Влияние занятий единоборствами на 

организм человека и развитие 

координационных и кондиционных 

способностей. Оказание первой помощи 

1  Раскрывают значение упражнений в единоборствах 

для укрепления здоровья, основных систем организма 

и для развития физических способностей.  

Соблюдают технику безопасности. Применяют 

разученные упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения упражнения в единоборстве. 

Овладение первой помощи при травмах. 

66 Упражнения в парах, овладение 

приемами страховки, подвижные игры 

1  Используют название упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

67 Подготовка мест занятий. Выполнение 

обязанностей командира отделения, 

помощника судьи. Оказание помощи 

слабоуспевающим товарищам в 

овладении программным материалом. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Оказывают помощь в подготовке мест занятий, а 

также слабоуспевающим товарищам и овладении 

программного материалом. Выполняют обязанности 

командира отделения и помощника. 



68 Т.Б.  по волейболу. Стойка игрока.  

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

     (15) 

1 

Март 

 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

69 Передача мяча над собой, во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком через 

сетку. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

70 Игра по упрощенным правилам 

волейбола. Совершенствование 

психомоторных способностей  навыков 

игры. 

1  Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха. 

71 Обучение техники движения. 

Прикладная физическая подготовка как 

система тренировочных занятий для 

освоения профессиональной 

деятельности, всестороннего и 

гармоничного физического 

совершенствования. 

1  Используют игровые упражнения для развития 

названных координационных способностей. 

Определяют задачи и содержание профессионально-

прикладной физической подготовки, раскрывают ее 

специфическую связь с трудовой деятельностью 

человека. 

72 Развитие выносливости 1  Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия 

для развития выносливости. 

73 Развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей. 

Совершенствование  скоростных и 

1  Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия 

для развития скоростных и скоростно-силовых 



скоростно-силовых способностей. способностей. 

74 Нижняя прямая  подача мяч. Прием 

подачи. 

1 

 

 

 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

75 Обучение техники прямого нападающего 

удара. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

76 Совершенствование техники владения 

мячом и развитие координационных 

способностей. 

1  Моделируют  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки. 

77 Совершенствование техники 

перемещений, владение мячом и 

развитие координационных 

способностей. 

1  Моделируют  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки. 

 

78 Обучение тактики игры. 

Совершенствование тактики освоенных 

игровых действий. 

1  Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки. 

79 Терминология избранной спортивной 

игры; техника ловли, передачи, ведения 

мяча или броска; тактика нападений 

(быстрый прорыв, расстановка игроков, 

позиционное нападение) 

1  Характеризует технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых двигательных действий. 

Руководствуются правилами техники безопасности. 

Объясняют правила и основы организации игры. 

80 Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых 

1  Используют названные упражнения, подвижные игры 

и игровые задания в самостоятельных занятиях при 



способностей и выносливости. Игровые 

упражнения по совершенствованию 

технических приемов (ловля, передача, 

броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приемов) 

решении задач физической, технической, тактической  

и психической подготовки.  

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий.  

81 Подвижные игры и игровые задания, 

приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля. 

1  Используют названные упражнения, подвижные игры 

и игровые задания в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, технической, тактической  

и психической подготовки.  

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

82 Организация и проведение подвижных 

игр и игровые задания, приближенных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь 

в судействе, комплектование команды, 

подготовка места проведения игры. 

1  Организуют со сверстниками совместные занятия по 

подвижным играм и игровым упражнениям, 

приближенным к содержанию разучиваемой игры, 

осуществляют помощь в судействе, комплектовании 

команды, подготовке мест проведения. 

83 Т.Б  по  лёгкой  атлетике.   Техника бега 

с высокого и низкогостарта. Высокий  

старт. 

  

 

(15) 

1 

май ТБ на уроках легкой атлетики. Осваивают 

упражнения для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие техники 

выполнения легкоатлетических упражнений и правил 

соревнований. 

84 Высокий старт 30м.  Бег с ускорением от 

70 до 80м. 

 

1  Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правил 

соревнований. 

85 Бег в равномерном темпе. ОФП И СФП 1  Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений. 

Используют знания о своих возрастно-половых и 

индивидуальных особенностях, своего физического 

развития при осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

86 Прыжки в длину с 9-11шагов разбега. 1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 



выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

87 Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 

Правила техники безопасности 

скейтборда. Предварительная подготовка 

и освоение начальных навыков. Катание 

с горки. 

 

1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений. 

Осваивают приемы катания на роликовой доске. 

Проводят вместе с одноклассниками соревнования по 

слалому на роликовой доске. 

88 Метание малого мяча в цель и на 

дальность. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(Девушки 12-14м, юноши 16м) 

1  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдение правила технике 

безопасности. Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений 

89 Броски набивного мяча (2кг) двумя 

руками из различных исходных 

положений 

1  Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдение правила технике безопасности. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

90 Кроссовый бег. 1  Применяются разученные упражнения для развития  

выносливости. 

91 Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

92 Эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с ускорением, 

с максимальной скоростью. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей. 

Выбирают режим физической нагрузки, 



контролируют ее по частоте сердечных сокращений. 

93 Кроссовый бег. Эстафеты. 

Появление первых примитивных игр и 

физических упражнений. Физическая 

культура в разные общественно-

экономические формации. Мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. 

1  Применяются разученные упражнения для развития  

выносливости и скоростных способностей. 

Раскрывают историю возникновения и формирования 

физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывают содержание и правил 

соревнований. 

94 Беговые упражнения. Много скоки 1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

95 О.Ф.П. Челночные бег 3х10 1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

96 Упражнения и простейшие программы 

развития выносливости, скоростно-

силовых, скоростных и 

координационных способностей на 

основе на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений.  

Правила самоконтроля и гигиены 

1  Используют название упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

97 Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; помощь в 

оценке результатов и проведение 

соревнований, в подготовке места 

проведения занятий. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Оказывают помощь в подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила соревнований 

98  Т. Б. по  футболу. Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек.Олимпийское движение в 

дореволюционной России. Первые 

успехи российских спортсменов на 

Олимпийских играх. Основные этапы 

развития олимпийского движения в 

России. 

       (8) 

1 

май ТБ на уроках футболу. Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнение 

упражнений и правил соревнований.  

Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений. 

Раскрывают причины возникновения олимпийского 

движения в дореволюционной России, характеризуют 

историческую роль А.Д.Бутовского в этом процессе. 



Объясняют и доказывают, чем знаменателен 

советский период развития олимпийского движения в 

России. 

99 Освоение техники ударов по мячу и 

остановок мяча. 

1  Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

100 Освоение техники ведения мяча. 1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

101 Овладение техникой ударов п воротам. 1  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

102 Закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных 

способностей. 

1  Применяют разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей. Соблюдают 

технику безопасности 

103 Закрепление техники перемещений, 

владение мячом и развитие 

координационных способностей. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнения, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Измеряют результаты, помогают их оценивать и 

проводить соревнования. Соблюдают правила 

соревнований. 

104 Освоение тактики игры. 1  Изучают  историю футбола. Овладевают основными  

правилами. Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя устраняя типичные  ошибки.  

Взаимодействие со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

105 Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя, 

устраняя типичные  ошибки 



 

 

 

Тематическое планирование по физической культуре 
для учащихся   9 класса. 

№ 

п 

/ 

п 

Изучаемый материал 

 

Кол-

во 

часо

в 

 

сроки 

  Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Вводный урок. Знания о физической культуре. 

Техника безопасности на уроках по лёгкой  

атлетике.  

(15) 

1 

Сентябрь 

октябрь 

 Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития физических 

способностей. Соблюдают правила ТБ на уроках 

легкой атлетики. Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правил 

соревнований. 

2 Техника спринтерского бега. Совершенствование 

двигательных действий. 

  

 

 

1  Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирает 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролирует по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

3 Бег в равномерном темпе.Физическое развитие 

человека.Влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие и физическую 

активность. 

1  Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений. 

Используют знания о своих возрастно-половых и 

индивидуальных особенностях, своего физического 



развития при осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

4 Прыжки в длину разбега.Утренняя гимнастика. 1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений. 

Используют разученные комплексы упражнений в 

самостоятельных занятиях. 

Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

5 Совершенствование техники прыжка в высоту. 

 

1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

 

6 Метание теннисного мяча и мяча весом 150г в на 

дальность с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

и полного разбега на дальность, в коридор 10м и 

на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 

(Девушки 12-14м, юноши 18м). 

1  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдение правила технике 

безопасности. Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений 

 

7 Броски набивного мяча (юноши 3кг, девушки 

2кг) двумя руками из различных исходных 

положений с места и с двух четырех шагов 

вперед-вверх. 

1  Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдение правила технике безопасности. 



Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений 

8 Кроссовый бег. Эстафеты.Виды спорта. 

Возрастные для занятий некоторыми летними и 

зимними видами спорта. 

1  Применяются разученные упражнения для развития  

выносливости и скоростных способностей. 

Выбирают виды спорта. Пробуют выполнит 

нормативы общей физической подготовленности. 

9 Совершенствование скоростно-силовых 

способностей. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

10 Прыжки в длину с разбега.  Кроссовый  бег. 1  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости 

11 Бег  с  преодолением   препятствий. 

Физическое развитие человека. Роль опорно-

двигательного аппарата в выполнении 

физических упражнений. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости. 

Руководствуются правилами профилактики 

нарушений осанки, подбирают и выполняют 

упражнения по профилактике ее нарушения и 

коррекции. 

12 Кроссовый  бег. Основные технические приемы. 

Физическая подготовка бадминтониста. 

Упражнения на развитие гибкости. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

выносливости. 

Осваивают вместе с товарищем приемы игры в 

бадминтон. 

13 Беговые упражнения.  Много скоки. 

 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей 

14 О.Ф.П. Челночный бег 3х10м   1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

15 Овладение организаторскими учениями.Подача  

команд. Измерение результатов, демонстрация 

упражнений, в подготовке места проведения 

занятий. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Оказывают помощь в подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила соревнований. 

16 Т.Б. по баскетболу. История баскетбола 

Основные правила игры. О.Р.У. с  

баскетбольным  мячом. Стойка игрока. 

(12) 

1 

Октябрь 

ноябрь 

 Историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийских чемпионов. Правила техники 

безопасности 



17 Закрепление техникой передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. 

Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем организма. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Раскрывают значение нервной системы в управлении 

движениями и в регуляции основных систем 

организма. 

18 Закрепление техники ловли и передачи мяча. 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

19 Закрепление техники ведения мяча. Обычная 

разминка. Спортивная разминка. Упражнения 

для рук, туловища, ног. 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Составляют комплекс упражнений для общей 

разминки. 

20 Закрепление техники бросков мяча. Броски 

одной и двумя руками в прыжке. 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдать правила безопасности 

21 Совершенствование техники вырывания и 

выбивания мяча, перехвата. 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

 Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

22 Совершенствование техники владения мячом и 

развитие координационных способностей. 

Овладение техникой броска. Броски одной и 

двумя руками с места и в движении  

1  Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуации и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

23 Совершенствование тактики игры. Позиционное 

нападение и личная защита в  игровых 

взаимодействиях.  

1  Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 



Взаимодействуют со  сверстниками в процессе 

совместного освоения  техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

24 Нападение быстрым прорывом.  

Взаимодействие двух (трех) игроков в нападении 

и защите (тройка и малая, через «заслон», 

восьмерка)  

1  Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняю правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями.  

25 Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях. 

 

1  Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

26 Тактика свободного нападения в игре. 

Психические процессы в обучении 

двигательными действиями. 

1  Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

 Готовятся осмысленно относиться к изучаемым 

двигательным действиям. 

 

27 Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Совершенствование психомоторных 

способностей. 

1  Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняю правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями.  

Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

28 Т.Б. по гимнастике. Основная гимнастика. 

Спортивная, художественная, аэробика, 

спортивная акробатика. Строевые упражнения. 

Самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями. 

(12) 

1 

декабрь Различают строевые команды. Четко выполняют 

строевые приемы. Различают предназначение 

каждого из видов гимнастики. Овладевают правилами 

технике безопасности   в страховки во время занятий 

физическими упражнениями. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время занятий. 

29 Совершенствование двигательных способностей. 1  Описывают технику общеразвивающих упражнений и 

составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 



Различают строевые команды, четко выполняют 

строевые приемы 

30 Совершенствование двигательных способностей 

с помощью гантелей (3-5кг), тренажеров, 

эспандеров. 

1  Описывают технику общеразвивающих упражнений и 

составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 

 

31 

Освоение и совершенствование висов и 

упоров.Мальчики: подъем переворотом в упор 

махом и силой; подъем махом вперед в сед ноги 

врозь.Девочки: вис прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор 

на нижнюю жердь.Основные правила занятий 

атлетической гимнастикой. Виды силовых. 

Правила регулирования нагрузки. 

1  Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных повторений. 

Составляют комплекс упражнений для 

самостоятельных занятий атлетической гимнастикой. 

32 Освоение опорных прыжков. Мальчик: прыжок 

согнув ноги (козел в длину, высота115см), 

девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 

110см) 

1  Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных  упражнений. 

  33 Освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: из упора присев силой стойка на 

голове и руках; длинный кувырок вперед с трех 

шагов разбега. Девочки: равновесие на одной, 

выпад вперед; кувырок вперед. 

1  Описывают технику акробатических упражнений и 

составляют акробатические комбинации из числа 

разученных повторений. 

34 Совершенствование координационных 

способностей.Основные правила занятий 

атлетической гимнастикой. Виды силовых 

упражнений и атлетической гимнастикой. 

1  Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития названных 

координационных способностей. 

Составляют комплекс упражнений для 

самостоятельных занятий атлетической гимнастикой. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

35 Совершенствование силовых способностей и 

силовой выносливости. 

1  Используют данные упражнения для развития  

силовых способностей и силовой выносливости 

36 Совершенствование скоростно-силовых 

способностей. 

1  Используют данные упражнения для развития 

скоростно- силовых способностей  



37 Совершенствование двигательных способностей.  1  Используют данные упражнения для развития 

гибкости. 

  38 Совершенствование двигательных способностей. 

Совершенствование силовых, координационных 

способностей и гибкости. 

1  Используют данные упражнения для развития 

гибкости. 

Используют изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

39 Самостоятельны занятия.Овладения 

организаторскими умениями. 

 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Выполняют обязанности командира отделения. 

Оказывают помощь в установке и уборке снарядов. 

Соблюдают правила соревнований. 

40 Т.Б. Гандбол. Совершенствование передвижений, 

остановок, поворотов и стоек.Основы обучения и 

самообучения двигательным действиям. 

(9) 

1 

январь Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

Раскрываю основы обучения технике двигательных 

действий и используют правила ее освоения и 

самостоятельных занятий. 

41 Совершенствование технике ловли и передачи 

мяча. Совершенствование техники движения 

 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

42 Совершенствование техники движений. 1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 



действий, соблюдают правилами безопасности. 

43 Совершенствование техники бросков мяча. 

Бросок мяча из опорного положения с 

отключением туловища. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

44 Совершенствование индивидуальной техники 

защиты. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, повторяют их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

45 Совершенствование техники перемещений. 1  Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

46 Совершенствование владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных 

способностей. 

1  Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

47 Совершенствование тактики игры. 

Взаимодействия вратаря с защитником. 

Взаимодействие трех игроков. 

 

1  Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правилами безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых действий и 

приемов, варьируют ее в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

48 Игра по упрощенным правилам гандбола. 

Совершенствование навыков игры и 

психомоторных способностей.Общие 

гигиенические правила, режим дня, утренняя 

зарядка и ее влияние на работоспособность. 

1  Организуют совместные занятия ручным мячом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. 

Продолжают усваивать основные гигиенические 



Физкультминутки. Закаливание организма. правила. Определяют назначение физкультурно- 

оздоровительных занятий, их роль и значение в 

режиме. Определяют дозировку температурных 

режимов для закаливающих процедур. 

49 Т.Б. по лыжной подготовке. Основные правила 

соревнований. Одежда, обувь и лыжный 

инвентарь 

(10) 

1 

Январь 

февраль 

Соблюдают  правила Т.Б.  

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьирует ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанции. 

50 Основные техники лыжных ходов. Классический  

лыжный ход.   

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

51 Попеременно  двушажный  ход.Правила техники 

хоккеиста. Основные технические приемы. 

Заливка катка и уход за ним. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

С группой одноклассников разучивают упражнения 

техники и тактики игры в хоккей, готовят и заливают 

каток. 

52 Одновременные ходы. Причины возникновения 

травм и повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом. Простейшие приемы и 

правила оказания первой помощи при травмах. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 



Раскрывают причины возникновения травм и 

повреждений при физической культурой и спортом, 

правила оказания первой помощи при травмах. 

53 Попеременный четырехшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. 

Прохождение до 5 км. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

54 Горнолыжная эстафета с преодаление 

препятствий и др.  Игра  «Гонки с выбыванием», 

«Как по часам» 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанции. 

55 Торможение и поворот «плугом», игра «Как по 

часам». Правила техники безопасности. 

Экипировка конькобежца. Предварительная 

подготовка. 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Во время самостоятельных занятий коньками 

совершенствуют технику бега, осваивают бег по 

большой и малой дорожкам с переходом на прямую, 

учатся бегать на коньках по повороту и выполняют 

маховые движения одной или обеими руками. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

56 Прохождение дистанции до 4,5 км. Физическая 

подготовка как система регулярных занятий по 

1  Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя типичные 



развитию физических(кондиционных и 

координационных) способностей. Основные 

правила совершенствования. 

ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьирует ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанции и 

правила безопасности. 

Обосновывают положительное влияние занятий 

физическими упражнениями для укрепления 

здоровья, устанавливают связь между развитием 

физических способностей и основных систем 

организма. 

57 Правила самостоятельного выполнения 

упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности.  

1  Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и 

для развития физических способностей. Соблюдают 

технику безопасности. Применяют изученные 

упражнения  при организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие техники 

выполнения лыжных ходов и правила соревнований. 

58 Требование к одежде. Применение лыжных 

мазей. Требование к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. Техника безопасности 

при занятиях лыжным спортом. Оказание 

помощи при обморожениях и травмах. 

1  Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и психической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Применяют правила 

оказания помощи при обморожениях и травмах. 

59  Т.Б. по   единоборству.Овладение техникой 

приемов.Стойки и передвижения в стойке. 

Захваты рук и туловища. Освобождение от 

захватов. Борьба за предмет. Упражнения по 

овладению приемами страховки. 

(9) 

1 

 Описывают технику выполнения приемов в 

единоборствах, осваивают ее самостоятельно, 

выявляя и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют упражнения в единоборствах для 

развития соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнениях единоборствах, 



соблюдают правилами безопасности. 

60 Развитие координационных способностей. 

Приемы единоборств. Подвижные игры типа 

«Выталкивание из круга», «Бой петухов», 

«Часовые и разведчики», «Перетягивание в 

парах» 

1  Применяют освоенные упражнения и подвижные 

игры для координационных способностей.  

61 Развитие силовых способностей. Силовые 

упражнения и единоборства в парах. 

1  Применяют освоенные упражнения и подвижные 

игры для развития силовых способностей. 

62 Развитие силовой выносливости. 

Силовые упражнения и единоборства в парах. 

1  Применяют освоенные упражнения и подвижные 

игры для развития силовой выносливости. 

63 Виды единоборств.Адаптивная физическая 

культура как система занятий физическими 

упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и телосложения, 

профилактика утомления. 

 

1  Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и 

для развития физических способностей. Соблюдают 

технику безопасности. Применяют правила оказания 

помощи при обморожениях и травмах. 

Обосновывают целесообразность развития 

адаптированной физической культуры в обществе, 

раскрывают содержание и направленность занятий. 

64 Правила поведения во время занятий. Гигиена 

борца. 

1  Раскрывают значение упражнений в единоборствах 

для укрепления здоровья, основных систем организма 

и для развития физических способностей.  

Соблюдают технику безопасности. Применяют 

разученные упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения упражнения в единоборстве. 

Овладение первой помощи при травмах. 

65 Влияние занятий единоборствами на организм 

человека и развитие координационных и 

кондиционных способностей. Оказание первой 

помощи 

1  Раскрывают значение упражнений в единоборствах 

для укрепления здоровья, основных систем организма 

и для развития физических способностей.  

Соблюдают технику безопасности. Применяют 

разученные упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения упражнения в единоборстве. 



Овладение первой помощи при травмах. 

66 Упражнения в парах, овладение приемами 

страховки, подвижные игры 

1  Используют название упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

67 Подготовка мест занятий. Выполнение 

обязанностей командира отделения, помощника 

судьи. Оказание помощи слабоуспевающим 

товарищам в овладении программным 

материалом. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Оказывают помощь в подготовке мест занятий, а 

также слабоуспевающим товарищам и овладении 

программного материалом. Выполняют обязанности 

командира отделения и помощника. 

68 Т.Б.  по волейболу. Стойка игрока. 

Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 

(15) 

1 

Март 

 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

69 Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.  

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

70 Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игры. 

1  Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха. 



71 Совершенствование координационных 

способностей.Прикладная физическая 

подготовка как система тренировочных занятий 

для освоения профессиональной деятельности, 

всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

1  Используют игровые упражнения для развития 

названных координационных способностей. 

Определяют задачи и содержание профессионально-

прикладной физической подготовки, раскрывают ее 

специфическую связь с трудовой деятельностью 

человека. 

72 Совершенствование выносливости. 1  Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия 

для развития выносливости. 

73 Развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей. Совершенствование  скоростных и 

скоростно-силовых способностей. 

1  Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия 

для развития скоростных и скоростно-силовых 

способностей. 

74 Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя 

прямая подача в заданную часть площадки. 

1 

 

 

 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

75 Прямой нападающий удар при встречных 

передачах. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

76 Совершенствование координационных 

способностей. 

1  Моделируют  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки. 

77 Совершенствование техники перемещений, 

владение мячом и развитие координационных 

способностей. 

1  Моделируют  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки. 

 

78 Обучение тактики игры. Совершенствование 1  Взаимодействуют со сверстниками в процессе 



тактики освоенных игровых действий. совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют  технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их  самостоятельно, выявляя и 

устраняя  типичные  ошибки. 

79 Терминология избранной спортивной игры; 

техника ловли, передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападений (быстрый прорыв, 

расстановка игроков, позиционное нападение) 

1  Характеризует технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых двигательных действий. 

Руководствуются правилами техники безопасности. 

Объясняют правила и основы организации игры. 

80 Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых 

способностей и выносливости. Игровые 

упражнения по совершенствованию технических 

приемов (ловля, передача, броски или удары в 

цель, ведение, сочетание приемов) 

1  Используют названные упражнения, подвижные игры 

и игровые задания в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, технической, тактической  

и психической подготовки.  

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий.  

81 Подвижные игры и игровые задания, 

приближенные к содержанию разучиваемых 

спортивных игр. Правила самоконтроля. 

1  Используют названные упражнения, подвижные игры 

и игровые задания в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, технической, тактической  

и психической подготовки.  

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

82 Организация и проведение подвижных игр и 

игровые задания, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места 

проведения игры. 

1  Организуют со сверстниками совместные занятия по 

подвижным играм и игровым упражнениям, 

приближенным к содержанию разучиваемой игры, 

осуществляют помощь в судействе, комплектовании 

команды, подготовке мест проведения. 

83 Т.Б  по  лёгкой  атлетике.Техника спринтерского 

бега.  

 

  

 

(15) 

1 

Апрель 

май 

ТБ на уроках легкой атлетики. Осваивают 

упражнения для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие техники 

выполнения легкоатлетических упражнений и правил 

соревнований 

84 Соверщенствование двигательных действий. 

 

1  Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правил 



соревнований 

85 Бег в равномерном темпе. 1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

выносливости. 

86 Прыжки в длину с разбега. 1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

87 Совершенствования прыжка в высоту. Правила 

техники безопасности скейтборда. 

Предварительная подготовка и освоение 

начальных навыков. Катание с горки. 

 

1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений. 

Осваивают приемы катания на роликовой доске. 

Проводят вместе с одноклассниками соревнования по 

слалому на роликовой доске. 

 

88 Метание теннисного мяча и мяча весом 150г в на 

дальность с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

и полного разбега на дальность, в коридор 10м и 

на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 

(Девушки 12-14м, юноши 18м). 

1  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдение правила технике 

безопасности. Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений. 

89 Броски набивного мяча (юноши 3кг, девушки 

2кг) двумя руками из различных исходных 

положений с места и с двух четырех шагов 

вперед-вверх. 

1  Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдение правила технике безопасности. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

90 Кроссовый бег. ОФП И СФП 1  Применяются разученные упражнения для развития 



скоростных способностей и выносливости. 

91 Совершенствование скоростно-силовых 

способностей. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей. 

92 Бег с преодолением препятствий. Много скоки. 

Беговые упражнения. 

1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей. 

93 Кроссовый бег. Прыжки. Эстафеты. Появление 

первых примитивных игр и физических 

упражнений. Физическая культура в разные 

общественно-экономические формации. Мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. 

1  Применяются разученные упражнения для развития  

выносливости и скоростных способностей. 

Раскрывают историю возникновения и формирования 

физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывают содержание и правил 

соревнований. 

94 Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

1  Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений 

  95 ОФП. Челночный бег 1  Применяются разученные упражнения для развития 

скоростных способностей 

  96 Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе на 

основе освоенных легкоатлетических 

упражнений.  Правила самоконтроля и гигиены 

1  Используют название упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

97 Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведение соревнований, в 

подготовке места проведения занятий. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Оказывают помощь в подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила соревнований 

 98 Т. Б. по футболу. Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Олимпийское движение в дореволюционной 

России. Первые успехи российских спортсменов 

на Олимпийских играх. Основные этапы 

развития олимпийского движения в России. 

(8) 

1 

май ТБ на уроках футболу. Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнение 

упражнений и правил соревнований.  

Выбирают режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте сердечных сокращений. 



Раскрывают причины возникновения олимпийского 

движения в дореволюционной России, характеризуют 

историческую роль А.Д.Бутовского в этом процессе. 

Объясняют и доказывают, чем знаменателен 

советский период развития олимпийского движения в 

России. 

 99 Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 

1  Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств 

 100 Освоение техники ведения мяча. 1  Применяются прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают режим индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют ее по частоте сердечных 

сокращений 

101 Удар по летящему мячу внутренней стороной 

стопы и средней частью подъема. Закрепление 

техники ударов по мячу и остановок. 

1  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Взаимодействие со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

102 Совершенствование техники владения мячом и 

развитие координационных способностей. 

1  Применяют разученные упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей. Соблюдают 

технику безопасности 

103 Совершенствование техники перемещений, 

владение мячом и развитие координационных 

способностей. 

1  Составляют совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнения, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. 

Измеряют результаты, помогают их оценивать и 

проводить соревнования. Соблюдают правила 

соревнований. 

104 Совершенствование тактики игры. 1  Овладевают основными  правилами. Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя устраняя 

типичные ошибки.  



 

Взаимодействие со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

105 Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

1  Описывают технику изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя, 

устраняя типичные ошибки. 

Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые 

физические способности. 

Применяют правила одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в футбол как средство 

активного отдыха. 
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1. Пояснительная записка 

 Рабочая   программа по физике для основной школы разработана на основе 

программы основного общего образования «Физика. 7 – 9 классы» авторов УМК 

А.В. Перышкина, Н.Ф. Филонович,  Е.М.Гутник (М.: Дрофа, 2017), составленной на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

Стандарте основного общего образования второго поколения. 

 Цели изучения физики в основной школе следующие: 

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика 

вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 
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 В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение 

умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по 

заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, 

лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать 

эксперимент самостоятельно. 

 Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных 

знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения 

курса - объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это 

позволило рассматривать отдельные явления и законы, как частные случаи более 

общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию 

логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 
 Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о 

познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного 

углубления и пополнения знаний: молекула - атом; строение атома - электрон. Далее 

эти знания используются при изучении массы, плотности, давления газа, закона 

Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. 
 В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении 

тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе 

«Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления. 
 Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, 

полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 

 Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического 

материала в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 3. Место предмета в учебном плане 

 В учебном плане МБОУ «СОШ № 24» на изучение физики отводится 242: в 7 

и 8 классах - по  (из расчёта 2 часа в неделю, 35 учебных недели), в 9  классе - 102 

часа (из расчёта 3 часа в неделю, 34 учебных недели).    

 
Класс 7 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 3 

Итого 70 70 102 

 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета. 

 Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 
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- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

 Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

- умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 

 Предметные результатыпо темампредставлены в содержании. 
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5. Содержание курса 

7 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 
  

 Введение (4ч)  

 Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы.  Международная система 

единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 Предметные результаты: 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру;определять цену 

деления шкалы прибора с учётом погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние 

на технический и социальный прогресс. 
  

 Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

 Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

2. Определение размеров малых тел. 

 Предметные результаты: 

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

- понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 
  

 Взаимодействие тел (23 ч) 

 Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 

планетах. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 
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 Фронтальные лабораторная работа: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра 

Предметные результаты: 

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое -

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение; 

- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на 

тело в одну и в противоположные стороны; 

- владение экспериментальными методами исследования в зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального 

давления); 

- понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, 

массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной 

прямой; 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, 

силой тяжести и весом тела; 

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 
 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

 Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

2. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 Предметные результаты: 
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- понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование 

воздушной оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления; 

- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

- понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
  

 Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

 Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение энергии. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Выяснение условия равновесия рычага. 

2. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметные результаты: 

- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел 

превращение одного вида механической энергии другой; 

- умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент 

силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

- понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

- понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
  

 Итоговая контрольная работа (1 ч)  

Повторени(2ч) 
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8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 
  

 Тепловые явления (23 ч) 

 Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 Предметными результатами при изучении темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, 

кипение, выпадение росы; 

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту 

парообразования, влажность воздуха; 

- владение экспериментальными методами исследования ависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: 

определения удельной теплоемкости вещества; 

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

- овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя;  

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

 Электрические явления (29 ч)  
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 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила 

безопасности при работе с электроприборами. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 Предметными результатами при изучении темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока; 

- умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

- понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 

участка цепи. Закона Джоуля-Ленца; 

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с 

которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

- владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы 

тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном 

соединении проводников, удельного сопротивления работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

 Электромагнитные явления (5 ч) 

 Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное 

поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 
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Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

- владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

 Световые явления (10 ч) 

 Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление 

света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая 

сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света; 

- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла падения света на зеркало; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую 

линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
 

 Итоговая контрольная работа(1 ч) 

Повторение(2 ч) 
  

 9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

 Законы взимодействия и движения тел(34 ч) 

 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 
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движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные 

спутники Земли.] (В квадратные скобки заключен материал, на являющийся 

обязательным для изучения) Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 Предметными результатамиизучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на 

Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; 

- знание и способность давать определения /описания физических понятий: 

относительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное 

движение; физических моделей: материальная точка, система отсчёта, 

физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности, импульс; 

- понимание смысла основных физических законов: закон Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и 

умение применять их на практике; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и 

умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).  
 

 Механические колебания и волны. Звук (16 ч) 

 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

[Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 

колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 

волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

[Интерференция звука]. 
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 Фронтальная лабораторная работа: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

- знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических 

величин: амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити. 
  

 Электромагнитное поле (26 ч) 

 Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромаг-

нитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Пока-

затель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] 

Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 

излучения и поглощения; 

- умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый 

свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота 

и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 
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- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 
  

 Строение атома и атомного ядра (19 ч) 

 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- 

и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в 

ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующее излучение; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-

нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления атома урана; 

физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

ьэквивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера,  ядерный реактор на медленных нейтронах; 

- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, 

правило смещения; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зхависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
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- использование полученных знанийв повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 
 

 Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

 Предметными результатами изучения темы являются: 

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

- умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы, 

- знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и 

радиоактивные в недрах планет); 

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 

- объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона 

Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением 

модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

 Итоговая контрольная работа (1 ч) 

 
 



6. Тематическое планирование 

7 класс (70 часов) 
 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 

Жирным шрифтом выделен материал, выносящийся на ГИА или ЕГЭ 
1 /1 .  Что изучает 

физика. Некоторые 

16РУ1616ческие 

термины  

(§ 1—2) 

Физика — наука о природе. Физические явления, 

вещество, тело, материя. Физические свойства тел. 

Демонстрации. Скатывание шарика по желобу, 

колебания математического маятника, 

соприкасающегося со звучащим камертоном, 

нагревание спирали электрическим током, свечение 

нити электрической лампы, показ наборов тел и 

веществ 

Объяснять, описывать физические явления, отличать 

физические явления от химических;проводить 

наблюдения физических явлений, анализировать и 

классифицировать их 

2 /2 .  Наблюдения и 

опыты. Физические 

величины. Измерение 

физических величин 

(§  3 -4 )  

Основные методы изучения физики (наблюдения, 

опыты), их различие. Понятие о физической величине. 

Международная система единиц. Простейшие из-

мерительные приборы.  

Демонстрации. Измерительные приборы: линейка, 

мензурка, измерительныйцилиндр, термометр, 

секундомер, вольтметр и др. 

Опыты. Измерение расстояний. Измерение времени 

между ударами пульса 

Различать методы изучения физики;измерять расстояния, 

промежутки времени, температуру;обрабатывать 

результаты измерений;определять цену деления шкалы из-

мерительного цилиндра;определять объем жидкости с по-

мощью измерительного цилиндра;переводить значения 

физических величин в СИ 

3 /3 .  Точность и по-

грешность измерений. 

Физика и техника 

(§ 5—6) 

Цена деления шкалы прибора. Нахождение 

погрешности измерения. 

Современные достижения науки. Роль физики и 

ученых нашей страны в развитии технического 

прогресса. Влияние технологических процессов на 

окружающую среду.  

Демонстрации. Современные технические и бытовые 

приборы 

Выделять основные этапы развития физической науки и 

называть имена выдающихся ученых;определять место 

физики как науки, делать выводы о развитии физической 

науки и ее достижениях;составлять план презентации 

4/4. Лабораторная 

работа № 1 

Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления 

измерительного прибора» 

Определять цену деления любого измерительного 

прибора, представлять результаты измерений в виде 

таблиц;пределять погрешность измерения, записывать 



17 

 

результат измерения с учетом погрешности;анализировать 

результаты по определению цены деления измерительного 

прибора, делать выводы;работать в группе 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч) 

5 /1 .  Строение 

вещества.Молекулы. 

Броуновское 

движение (§ 7—9) 

Представления о строении вещества. Опыты, 

подтверждающие, что все вещества состоят из 

отдельных частиц. Молекула —мельчайшая частица 

вещества. Размеры молекул. 

Демонстрации. Модели молекул воды и кислорода, 

модель хаотического движения молекул в газе, 

изменение объема твердого тела и жидкости при 

нагревании 

Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества, броуновское движение;схематически 

изображать молекулы воды и кислорода;определять 

размер малых тел;сравнивать размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха;объяснять: основные свойства 

молекул, физические явления на основе знаний о 

строении вещества 

6/2. Лабораторная 

работа № 2 

Лабораторная работа № 2 «Определение размеров 

17Рлых тел» 

Измерять размеры малых тел методом рядов, различать 

способы измерения размеров малых тел;представлять 

результаты измерений в виде таблиц;выполнять 

исследовательский эксперимент по определению размеров 

малых тел, делать выводы;работать в группе 

7/3. Движение мо-

лекул (§ 10) 
Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. 

Связь скорости диффузии и температуры тела. 

Демонстрации. Диффузия в жидкостях и газах. 

Модели строения кристаллических тел, образцы 

17РУ1717я17ллических тел 

Объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее 

протекания от температуры тела;приводить примеры 

диффузии в окружающем мире;анализировать результаты 

опытов по движению молекул и диффузии 

8/4. Взаимодействие 

молекул (§ 11) 

Физический смысл взаимодействия молекул. 

Существование сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул. Явление смачивания и 

несмачивания тел.  

Демонстрации. Разламывание хрупкого тела и 

соединение его частей, сжатие и выпрямление 

упругого тела, сцепление твердых тел, несмачивание 

птичьего пера. 

Опыты. Обнаружение действия сил молекулярного 

притяжения 

Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил 

взаимного притяжения и отталкивания 

молекул;наблюдать и исследовать явление смачивания и 

несмачивания тел, объяснять данные явления на основе 

знаний о взаимодействии молекул;проводить эксперимент 

по обнару17РУ1717я действия сил молекулярного 

притяжения, делать выводы 
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9/5. Агрегатные 

состояния вещества. 

Свойствагазов, 

жидкостей и твердых 

тел (§12,13) 

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех 

агрегатных состояний вещества. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярного строения. 

Демонстрации. Сохранение жидкостью объема, 

заполнение газом всего предоставленного ему объема, 

сохранение твердым телом формы 

Доказывать наличие различия в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов;приводить примеры 

практического использования свойств веществ в раз-

личных агрегатных состояниях;выполнять 

исследовательский эксперимент по изменению 

агрегатного состояния воды, 18РУ18лизировать его и 

делать выводы 

10/6. Зачет Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

Применять полученные знания при решении физических 

задач, исследовательском эксперименте и на практике 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 ч) 

11/1. Механическое 

движение. 

Равномерное и не-

равномерное дви

18РУ1818я (§ 14, 15) 

Механическое движение — самый простой вид 

движения. Траектория движения тела, путь. Основные 

единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное 

движение. Относительность движения. 

Демонстрации. Равномерное и неравномерное 

движение шарика по желобу. Относительность 

механического движения с использованием заводного 

автомобиля. Траектория движения мела по доске, 

движение шарика по горизонтальной поверхности 

Определять траекторию движения тела;переводить 

основную единицу пути в км, мм, см, дм;различать 

равномерное и неравномерное движение;доказывать 

относительность движения тела;определять тело, 

относительно которого происходит движение;проводить 

эксперимент по изучению механического движения, 

сравнивать опытные данные, делать выводы 

12/2. Скорость. 

Единицы скорости (§ 

16) 

Скорость равномерного и неравномерного 

движения. Векторные и скалярные физические 

величины. Единицы измерения скорости. Определение 

скорости. Решение задач. 

Демонстрации. Движение заводного автомобиля по 

горизонтальной поверхности. Измерение скорости 

равномерного движения воздушного пузырька в 

трубке с водой 

Рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю 

скорость при неравномерном движении;выражать 

скорость в км/ч, м/с;анализировать таблицу скоростей 

движения некоторых тел;определять среднюю скорость 

движения заводного автомобиля;графически изображать 

скорость,описывать равномерное движение; — применять 

знания из курса географии, математики 

13/3. Расчет пути и 

времени движения 

(§17) 

Определение пути, пройденного телом при 

равномерном движении, по формуле и с помощью 

графиков.Нахождение времени движения тел. 

Решение задач.  

Демонстрации. Движение заводного автомобиля 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков;определять: путь, пройденный задан-

ный промежуток времени, скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени 
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14/4. Инерция (§18) Явление инерции. Проявление явления инерции в 

быту и технике. Решение задач.  

Демонстрации. Движение тележки по гладкой 

поверхности и поверхности с песком. Насаживание 

молотка на рукоятку 

Находить связь между взаимодействием тел и скоростью 

их движения;приводить примеры проявления явления 

инерции в быту;объяснять явление инерции;проводить 

исследовательский эксперимент по изучению явления 

инерции;анализировать его и делать выводы 

15/5. Взаимодействие 

тел (§ 19) 

Изменение скорости тел при взаимодействии. 

Демонстрации. Изменение скорости движения 

тележек в результате взаимодействия. Движение 

шарика по наклонному желобу и ударяющемуся о 

такой же неподвижный шарик 

Описывать явление взаимодействия тел;приводить 

примеры взаимодействия тел, приводящего к изменению 

их скорости;объяснять опыты по взаимодействию тел и 

делать выводы 

16/6. Масса тела. 

Единицы массы. 

Измерение массы тела 

на весах (§ 20, 21) 

Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность 

— свойство тела. Единицы массы. Перевод основной 

единицы массы в СИ в т, г, мг. Определение массы 

тела в результате его взаимодействия с другими те-

лами. Выяснение условий равновесия учебных весов. 

Демонстрации. Гири различной массы. Монеты 

различного достоинства. Сравнение массы тел по 

изменению их скорости при взаимодействии. 

Различные виды весов. Взвешивание монеток на 

демонстрационных весах 

Устанавливать зависимость изменения скорости движения 

тела от его массы;переводить основную единицу массы в 

т, г, мг;работать с текстом учебника, выделять главное, 

систематизировать и обобщать полученные сведения о 

массе тела;различать инерцию и инертность тела 

17/7. Лаборатор

19РУ1919ябота № 3 

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

Взвешивать тело на учебных весахи с их помощью 

определять массу тела;пользоваться 

разновесами;применять и вырабатывать практические 

навыки работы с приборами; 

работать в группе 

18/8. Плотность 

вещества (§ 22) 

Плотность вещества. Физический смысл плотности 

вещества. Единицы плотности. Анализ таблиц 

учебника. Изменение плотности одного и того же 

вещества в зависимости от его агрегатного состояния. 

Демонстрации. Сравнение масс тел, имеющих 

одинаковые объемы. Сравнение объема жидкостей 

одинаковой массы 

Определять плотность вещества;анализировать табличные 

данные;переводить значение плотности из кг/м3 в г/см3; 

применять знания из курса природоведения, математики, 

биологии 

19/9. Лаборатор

19РУ1919ябота № 4. 

Определение объема тела с помощью измерительного 

цилиндра. Определение плотности твердого тела с 

Измерять объем тела с помощью измерительного 

цилиндра;измерять плотность твердого телас помощью 
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Лабораторная работа 

№ 5 

помощью весов и измерительного цилиндра.  

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности 

твердого тела» 

весов и измерительного цилиндра;анализировать 

результаты измерений и вычислений, делать 

выводы;представлять результаты измерений и вычислений 

в виде таблиц;работать в группе 

20/10. Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности (§23) 

Определение массы тела по его объему и плотности. 

Определение объема тела по его массе и плотности. 

Решение задач. Демонстрации. Измерение объема 

деревянного бруска 

Определять массу тела по его объему и 

плотности;записывать формулы для нахождения массы 

тела, его объема и плотности вещества;работать с 

табличными данными 

21/11. Решение задач Решение задач по темам «Механическое движение», 

«Масса», «Плотность вещества» 

Использовать знания из курса математики и физики при 

расчете массы тела, его плотности или 

объема;анализировать результаты, полученные при 

решении задач 

22/12. Контроль

20РУ2020ябота 

Контрольная работа по темам «Механическое 

движение», «Масса», «Плотность вещества» 

Применять знания к решению задач 

23/13. Сила (§ 24) Изменение скорости тела при действии на него других 

тел. Сила — причина изменения скорости 

движения. Сила — векторная физическая 

величина. Графическое изображение силы. Сила — 

мера взаимодействия тел. 

Демонстрации.Взаимодействие шаров при 

столкновении. Сжатие упругого тела. Притяжение 

магнитом стального тела 

Графически, в масштабе изображать силу и точку ее 

приложения;определять зависимость изменения скорости 

тела от приложенной силы;анализировать опыты по 

столкновению шаров, сжатию упругого тела и делать 

выводы 

24/14. Явление тя-

готения. Сила тяжести 

(§ 25) 

Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми 

телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. 

Направление силы тяжести. Свободное падение тел. 

Демонстрации. Движение тела, брошенного 

горизонтально. Падение стального шарика в сосуд с 

песком. Падение шарика, подвешенного на нити. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона 

Приводить примеры проявления тяготения в окружающем 

мире;находить точку приложения и указывать 

направление силы тяжести;работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать сведения о яв20РУ20 

тяготения и делать выводы 

25/15. Сила упругости. 

Закон Гука (§ 26) 
Возникновение силы упругости. Природа силы 

упругости. Опытные подтверждения 

существования силы упругости. Формулировка 

закона Гука. Точка приложения силы упругости и 

направление ее действия.  

Отличать силу упругости от силы тяжести;графически 

изображать силу упругости, показывать точку приложения 

и направление ее действия;объяснять причины 

возникновения силы упругости;приводить примеры видов 

деформации, встречающиеся в быту 
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Демонстрации. Виды деформации. Измерение силы 

по деформации пружины.  

Опыты. Исследование зависимости удлинения 

стальной пружины от приложенной силы 

26/16. Вес тела. 

Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и 

массой тела (§ 27, 28) 

Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. 

Отличие веса тела от силы тяжести. Точка 

приложения веса тела и направление ее действия. 

Единица силы. Формула для определения силы 

тяжести и веса тела. Решение задач 

Графически изображать вес тела и точку его приложения; 

рассчитывать силу тяжести и вес тела;находить связь 

между силой тяжести и массой тела;определять силу 

тяжести по известной массе тела, массу тела по заданной 

силе тяжести 

27/17. Сила тяжести на 

других планетах (§ 29) 

Сила тяжести на других планетах. Решение задач Выделять особенности планет земной группы и планет-

гигантов (различиеи общие свойства);применять знания к 

решению физических задач 

28/18. Динамометр  

(§ 30). Лабораторная 

работа № 6 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с 

помощью динамометра. 

Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром».  

Демонстрации. Динамометры различных типов. 

Измерение мускульной силы 

Градуировать пружину;получать шкалу с заданной ценой 

деления;измерять силу с помощью силомера, 

медицинского динамометра;различать вес тела и его 

массу;работать в группе 

29/19. Сложение двух 

сил,направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая 

сил (§31) 

Равнодействующая сил. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой в одном 

направлении и в противоположных. 

Графическое изображение равнодействующей двух 

сил. Решение задач.  

Опыты. Сложение сил, направленных вдоль одной 

прямой. Измерение сил взаимодействия двух тел 

Экспериментально находить равнодействующую двух 

сил;анализировать результаты опытов по нахождению 

равнодействующей сили делать выводы;рассчитывать 

равнодействующую двух сил 

30/20. Сила трения. 

Трение покоя  

(§ 32, 33) 

Сила трения. Измерение силы трения скольжения. 

Сравнение силы трения сколь21РУ2121я с силой 

трения качения. Сравнение силы трения с весом 

тела. Трение покоя. 
Демонстрации.Измерение силы трения при 

движении бруска по горизонтальной поверхности. 

Сравнение силы трения скольжения с силой трения 

качения. Подшипники 

Измерять силу трения скольжения;называть способы 

увеличения и уменьшения силы трения;применять знания 

о видах тренияи способах его изменения на 

практике;объяснять явления, происходящие из-за наличия 

силы трения, анализировать их и делать выводы 
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31/21. Трение в 

природе и технике 

Роль трения в технике. Способы увеличения и 

уменьшения трения. 

 Объяснять влияние силы трения в быту и технике; 

(§ 34). Лабораторная 

работа № 7 

Лабораторная работа № 7 « Измерение силы трения 

скольжения и силы трения качания с помощью 

динамометра» 

приводить примеры различных видов 

трения;анализировать, делать выводы;измерять силу 

трения с помощью динамометра 

32/22. Решение задач Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая 

сил» 

Применять знания из курса математики, физики, 

географии, биологии к решению задач;переводить 

единицы измерения 

33/23. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по темам «Вес тела», 

«Графическое изображение сил», «Силы», 

«Равнодействующая сил» 

Применять знания к решению задач 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 ч) 

34/1. Давление. 

Единицы давления (§ 

35) 

Давление. Формула для нахождения давления. 

Единицы давления. Решение задач.  

Демонстрации. Зависимость давления от 

действующей силы и площади опоры. Разрезание 

куска пластилина тонкой проволокой 

Приводить примеры, показывающие зависимость 

действующей силы от площади опоры;вычислять давление 

по известным массе и объему;выражать основные 

единицы давления в кПа, гПа;проводить 

исследовательский эксперимент по определению 

зависимости давления от действующей силы и делать 

выводы 

35/2. Способы 

уменьшения и 

увеличения давления 

(§ 36) 

Выяснение способов изменения давления в быту и 

технике 

Приводить примеры увеличения площади опоры для 

уменьшения давления;выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению давления, анализировать его и 

делать выводы 

36/3. Давление газа  

(§ 37) 
Причины возникновения давления газа. 

Зависимость давления газа данной массы от 

объема и температуры.Демонстрации.Давление 

газа на стенки сосуда 

Кратковременная контрольная работа по теме 

«Давление твердого тела» 

Отличать газы по их свойствам от твердых тел и 

жидкостей;объяснять давление газа на стенки сосуда на 

основе теории строения вещества;анализировать 

результаты эксперимента по изучению давления газа, де-

лать выводы; 

применять знания к решению физических задач 

37/4. Передача 

давления жидкостями 

и газами. Закон 

Паскаля 

 (§ 38) 

Различия между твердыми телами, жидкостями и 

газами. Передача давления жидкостью и газом. 

Закон Паскаля. 
Демонстрации. Шар Паскаля 

Объяснять причину передачи давления жидкостью или 

газом во все стороны одинаково;анализировать опыт по 

передаче давления жидкостью и объяснять его результаты 
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38/5. Давление в 

жидкости и газе. 

Расчет давления 

жидкости на днои 

стенки сосуда  

§ 39, 40) 

Наличие давления внутри жидкости. Увеличение 

давления с глубиной погружения. 

Решение задач. 

Демонстрации. Давление внутри жидкости. Опыт с 

телами различной плотности, погруженными в воду 

Выводить формулу для расчета давления жидкости на дно 

и стенки сосуда;работать с текстом учебника;составлять 

план проведения опытов;устанавливать зависимость 

изменения давления в жидкости и газе с изменением 

глубины 

39/6. Решение задач Решение задач. Самостоятельная работа (или 

кратковременная контрольная работа) по теме 

«Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля» 

 Решать задачи на расчет давления жидкости и газа на дно 

и стенки сосуда 

40/7. Сообщающиеся 

сосуды (§41) 
Обоснование расположения поверхности 

однородной жидкости в сообщающихся сосудах на 

одном уровне,а жидкостей с разной плотностью — на 

разных уровнях. Устройство и действие шлюза.  

Демонстрации.Равновесие в сообщающихся сосудах 

однородной жидкости и жидкостей разной плотности 

Приводить примеры сообщающихся сосудов в быту; 

проводить исследовательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами, анализировать результаты, 

делать выводы 

41/8. Вес воздуха. 

Атмосферное давление  

(§ 42, 43) 

Атмосферное давление. Влияние атмосферного 

давления на живые организмы. Явления, 

подтверждающие существование атмосферного 

давления.  

Демонстрации.Определение массы воздуха 

Вычислять массу воздуха;сравнивать атмосферное 

давление на различных высотах от поверхности 

Земли;объяснять влияние атмосферного давления на 

живые организмы; 

проводить опыты по обнаружению атмосферного 

давления, изменению атмосферного давления с высотой, 

23РУ23лизировать их результаты и делать 

выводы;применять знания из курса географии при 

объяснении зависимости давления от высоты над уровнем 

моря, математики для расчета давления 

42/9. Измерение 

атмосферного дав-

ления. Опыт 

Торричелли  

(§ 44) 

Определение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит 

на окружающие предметы. Решение задач. 

Демонстрации. Измерение атмосферного давления. 

Опыт с магдебургскими полушариями 

Вычислять атмосферное давление;объяснять измерение 

атмосферного давления с помощью трубки Торричелли; 

наблюдать опыты по измерению атмосферного давления и 

делать выводы 

43/10. Барометр- 

23РУ23роид. Атмос-

ферное давление на 

различных высотах (§ 

Знакомство с работой и устройством барометра-

анероида. Использование его при метеорологических 

наблюдениях. Атмосферное давление на различных 

высотах. Решение задач. 

Измерять атмосферное давление с помощью барометра-

анероида;объяснять изменение атмосферного давления по 

мере увеличения высоты над уровнем моря;применять 

знания из курса географии, биологии 
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45, 46) Демонстрации. Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом. Изменение показаний 

барометра, помещенного под колокол воздушного 

насоса 

44/11. Манометры 

(§47) 

Устройство и принцип действия открытого 

жидкостного и металлического манометров. 

Демонстрации. Устройство и принцип 

действия открытого жидкостного манометра, 

металлического манометра 

Измерять давление с помощью манометра;различать 

24Рнометры по целям использования;устанавливать 

зависимость изменения уровня жид кости в коленах мано-

метра и давлением 

 

45/12. Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический пресс 

(§ 48, 49) 

 

Принцип действия поршневого жидкостного насоса и 

гидравлического пресса. Физические основы работы 

гидравлического пресса. Решение качественных задач.  

Демонстрации. Действие модели гидравлического 

пресса, схема гидравлического пресса 

Приводить примеры применения поршневого 

жидкостного насоса и гидравлического пресса;работать с 

текстом учебника;анализировать принцип действия 

указанных устройств 

46/13. Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело (§ 50) 

 

Причины возникновения выталкивающей силы. 

Природа выталкивающей силы.  

Демонстрации. Действие жидкости на погруженное в 

нее тело. Обнаружение силы, выталкивающей тело из 

жидкости и газа 

Доказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, действующей на 

тело;приводить примеры, подтверждающие 

существование выталкивающей силы;применять знания о 

причинах возникновения выталкивающей силы на 

практике 

47/14. Закон Архимеда 

(§51) 

 

Закон Архимеда. Плавание тел. Решение задач. 

Демонстрации. Опыт с ведерком Архимеда 

 

Выводить формулу для определения выталкивающей силы; 

рассчитывать силу Архимеда;указывать причины, от 

которых зависит сила Архимедаработать с текстом 

учебника, анализировать формулы, обобщать и делать 

выводы; 

анализировать опыты с ведерком Архимеда 

48/15. Лабораторная 

работа № 8 

Лабораторная работа № 8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело» 

Опытным путем обнаруживать выталкивающее действие 

жидкости на погруженное в нее тело;рассчитывать 

выталкивающую силу по данным эксперимента;работать в 

группе 
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49/16. Плавание тел (§ 

52) 

Условия плавания тел. Зависимость глубины 

погружения тела в жидкость от его плотности. 

Демонстрации. Плавание в жидкости тел различных 

плотностей 

Объяснять причины плавания тел;приводить примеры 

плавания различных тел и живых 

организмов;конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического давления;применять знания из курса 

биологии, географии, природоведения при объяснении 

плавания тел 

50/17. Решение задач Решение задач по темам «Архимедова сила», 

«Условия плавания тел» 

Рассчитывать силу Архимеда;анализировать результаты, 

полученные при решении задач 

51 18. Лабораторная 

работа № 9 

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости » 

На опыте выяснить условия, при которых тело плавает, 

всплывает, тонетв жидкости;работать в группе 

52/19. Плавание судов. 

Воздухоплавание  

(§ 53, 54) 

Физические основы плавания судов и воз-

духоплавания. Водный и воздушный транспорт. 

Решение задач.  

Демонстрации. Плавание кораблика из фольги. 

Изменение осадки кораблика при увеличении массы 

25РУза в нем 

Объяснять условия плавания судов;приводить примеры 

плавания и воздухоплавания;объяснять изменение осадки 

судна;применять на практике знания условий плавания 

судов и воздухоплавания 

53/20. Решение задач Решение задач по темам «Архимедова сила», 

«Плавание тел», «Плавание судов. Воздухоплавание » 

Применять знания из курса математики, географии при 

решении задач 

54/21. Зачет Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

Применять знания к решению физических задач в 

исследовательском эксперименте и на практике 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (13 ч) 

55/1. Механическая 

работа. Единицы работы  

(§ 55) 

Механическая работа, ее физический смысл. 
Единицы работы. Решение задач.  

Д емон ст ра ции .  Равномерное движение бруска 

по горизонтальной поверхности 

Вычислять механическую работу;определять условия, 

необходимые для совершения механической 

работы;устанавливать зависимость между механической 

работой, силой и пройденным путем 

56/2. Мощность. 

Единицы мощности (§ 

56) 

Мощность — характеристика скорости выполнения 

работы. Единицы мощности. Анализ табличных 

данных. Решение задач. 

Демонстрации. Определение мощности, 

развиваемой учеником при ходьбе 

Вычислять мощность по известной работе;приводить 

примеры единиц мощности различных приборов и 

технических устройств;анализировать мощности 

различных приборов;выражать мощность в различных 

единицах;проводить исследования мощности технических 

устройств, делать выводы 
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57/3. Простые ме-

ханизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на 

рычаге  

(§ 57, 58) 

Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия 

рычага. Решение задач.  

Демонстрация. Исследование условий равновесия 

рычага 

Применять условия равновесия рычага в практических 

целях: подъем и перемещение груза;определять плечо 

силы; 

решать графические задачи 

58/4. Момент силы (§ 

59) 

Момент силы — физическая величина, 

характеризующая действие силы. Правило моментов. 

Единица момента силы. Решение качественных 

задач.  

Демонстрации. Условия равновесия рычага 

Приводить примеры, иллюстрирующие, как момент силы 

характеризует действие силы, зависящее и от модуля 

силы, и от ее плеча;работать с текстом учебника, обобщать 

и делать выводы об условиях равновесия рычага 

59 /5. Рычаги в 

технике, быту и природе 

(§ 60). Лабораторная 

работа № 10  

Устройство и действие рычажных весов. 

Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

Проверять опытным путем, при каком соотношении сил и 

их плеч рычаг находится в равновесии;проверять на опыте 

правило моментов;применять знания из курса биологии, 

математики,технологии;работать в группе 

60/6. Блоки.«Золотое 

правило» механики  

(§ 61, 62) 

 

Подвижный и неподвижный блоки — простые 

механизмы. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. Суть «золотого правила» 

механики. 

Решение задач. 

Демонстрации.Подвижный и неподвижный блоки 

Приводить примеры применения неподвижного и 

подвижного блоков на практике;сравнивать действие 

подвижного и неподвижного блоков;работать с текстом 

учебника;анализировать опыты с подвижным и 

неподвижным блоками и делать выводы 

61/7. Решение задач 

 

Решение задач по теме «Условия равновесия рычага» Применять знания из курса математики, биологии; 

анализировать результаты, полученные при решении задач 

62/8. Центр тяжести 

тела (§ 63) 

 

Центр тяжести тела. Центр тяжести различных 

твердых тел. Решение задач.  

Опыты. Нахождение центра тяжести плоского тела 

 

Находить центр тяжести плоского тела;работать с текстом 

учебника;анализировать результаты опытов по 

нахождению центра тяжести плоского тела и делать 

выводы— применять знания к решению физических задач 

63/9. Условия рав-

новесия тел (§ 64) 

Статика — раздел механики, изучающий условия 

равновесия тел. Условия равновесия тел. 

Демонстрации. Устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесия тел 

Устанавливать вид равновесия по изменению положения 

центра тяжести тела;приводить примеры различных видов 

равновесия, встречающихся в быту;работать с текстом 

учебника;применять на практике знания об условии 

равновесия тел 
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64/10. Коэффициент 

полезного действия 

механизмов (§ 65). 

Лабораторная работа № 

11 

Понятие о полезной и полной работе. КПД 

механизма. Наклонная плоскость. Определение ее 

КПД. 

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости» 

Опытным путем устанавливать, что полезная работа, 

выполненная с помощью простого механизма, меньше 

полной;анализировать КПД различных 

механизмов;работать в группе 

65/11. Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия (§ 

66, 67) 

Понятие энергии.Потенциальная энергия. 
Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого 

над землей, от его массы и высоты 

подъема.Кинетическая энергия.Эпкпосп 

кинетической энергии от массы тела и его скорости. 

Решение задач 

Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, 

кинетической энергией;работать с текстом 

учебника;устанавливать при чинно-следственные 

связи;устанавливать зависимость между работой и 

энергией 

66/12. Превращение 

одного вида 

механической энергии в 

другой (§ 68) 

Переход одного вида механической энергии в 

другой. Переход энергии от одного тела к другому. 

Решение задач 

Приводить примеры: превращения энергии из одного вида 

в другой; тел, обладающих одновременно и кинетической 

и потенциальной энергией;работать с текстом учебника 

67/13. Зачет Зачет по теме «Работа. Мощность, энергия» Применять знания к решению физических задач в 

исследовательском эксперименте и на практике 

68 Итоговая контрольная работа Применение знаний к решению задач 

69-70 Повторение курса 7 класса  

  

8 класс (70 часов) 
 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 ч) 
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1/1. Тепловое дви28а 

яра. Температура. 

Внутренняя энергия 

(§1,2) 

Примеры тепловых и электрических явлений. 

Особенности движения молекул. Связь температуры 

тела и скорости движения его молекул. Движение 

молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превра-

щение энергии тела в механических процессах. 

Внутренняя энергия тела.  

Демонстрации. Принцип действия термометра. 

Наблюдение за движением частиц с использованием 

механической модели броуновского движения. 

Колебания математического и пружинного маятника. 

Падение стального и пластилинового шарика на 

стальную и покрытую пластилином пластину 

Различать тепловые явления;анализировать зависимость 

температуры тела от скорости движения его 

молекул;наблюдать и исследовать превращение энергии 

тела в механических процессах;приводить примеры 

превращения энергии при подъеме тела, при его падении 

2/2. Способы изменения 

внутренней энергии  

(§ 3) 

Увеличение внутренней энергии тела путем 

совершения работы над ним или ее уменьшение 

при совершении работы телом. Изменение 

внутренней энергии тела путем теплопередачи. 

Демонстрации. Нагревание тел при совершении 

работы: при ударе, при трении.  

Опыты. Нагревание стальной спицы при 

перемещении надетой на нее пробки 

Объяснять изменение внутренней энергии тела, когда над 

ним совершают работу или тело совершает 

работу;перечислять способы изменения внутренней 

энергии;приводить примеры изменения внутренней 

энергии тела путем совершения работы и 

теплопередачи;проводить опыты по изменению 

внутренней энергии 

3/3. Виды тепло-

передачи. Тепло-

проводность (§ 4) 

Теплопроводность — один из видов тепло-

передачи. Различие теплопроводностей 

различных веществ. 

Демонстрации. Передача тепла от одной части 

твердого тела к другой. Теплопроводность 

различных веществ: жидкостей, газов, металлов 

Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-

кинетической теории;приводить примеры теплопередачи 

путем теплопроводности;проводить исследовательский 

эксперимент по теплопроводности различных веществ и 

делать выводы 

4/4. Конвекция. 

Излучение (§5, 6) 
Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение 

конвекции. Передача энергии излучением. 
Конвекция и излучение — виды теплопередачи. 

Особенности видов теплопередачи. 

Демонстрации. Конвекция в воздухе и жидкости. 

Передача энергии путем излучения 

Приводить примеры теплопередачи путем конвекции и 

излучения;анализировать, как на практике учитываются 

различные виды теплопередачи;сравнивать виды 

теплопередачи 

5/5. Количество 

теплоты.Единицы 
Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. 

Находить связь между единицами количества теплоты: 

Дж, кДж, кал, ккал;работать с текстом 
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количества теплоты (§ 

7) 

Демонстрации. Нагревание разных веществ равной 

массы. 

Опыты. Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды 

учебника;устанавливать зависимость между массой тела и 

количеством теплоты 

6/6. Удельная теп-

лоемкость (§ 8) 
Удельная теплоемкость вещества, ее физический 

смысл. Единица удельной теплоемкости.Анализ 

таблицы 1 учебника. Измерение теплоемкости 

твердого тела 

Объяснять физический смысл удельной теплоемкости 

вещества;анализировать табличные данные;приводить 

примеры применения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ 

7/7. Расчет количества 

теплоты, необходимого 

для нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлажде29а  (§ 9) 

Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при 

охлаждении;преобразовывать количество теплоты, 

выраженной в Дж в кДж; кал, ккал в Дж 

8/8. Лабораторная 

работа № 1 

Устройство и применение калориметра. 

Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температуры 

».  

Демонстрации. Устройство калориметра 

Разрабатывать план выполнения работы;определять и 

сравнивать количество теплоты, отданное горячей водой и 

полученное холодной при теплообмене;объяснять 

полученные результаты, представлять их в виде 

таблиц;анализировать причины погрешностей измерений 

9/9. Лабораторная 

работа № 2 

Зависимость удельной теплоемкости вещества от его 

агрегатного состояния. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

Разрабатывать план выполнения работы;определять 

экспериментально удельную теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным значением;объяснять 

полученные результаты, представлять их в виде 

таблиц;анализировать причины погрешностей измерений 

10/10. Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания(§ 10) 

Топливо как источник энергии. Удельная теплота 

сгорания топлива. Анализ таблицы 2 учебника. 

Формула для расчета количества теплоты, 

выделяемого при сгорании топлива. Решение задач.  

Демонстрации.Образцы различных видов топлива, 

нагревание воды при сгора29а  спирта или газа в 

горелке 

Объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания 

топлива и рассчитывать ее;приводить примеры 

экологически чистого топлива;классифицировать виды 

топлива по количеству теплоты, выделяемой при сгорании 

11/11. Закон сохранения 

и превращения энергии 

в механических и 

тепловых процессах 

Закон сохранения механической энергии. 

Превращение механической энергии во внутреннюю. 

Превращение внутренней энергии в механическую 

энергию. Сохранение энергии в тепловых процессах. 

Приводить примеры превращения механической энергии 

во внутреннюю, перехода энергии от одного тела к дру-

гому;приводить примеры, подтверждающие закон 

сохранения механической энергии;систематизировать и 
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(§11) Закон сохранения и превращения энергии в природе обобщать знания закона на тепловые процессы 

12/12. Контроль30а 

яработа 

Контрольная работа по теме «Тепловые явления» Применять знания к решению задач 

13/13. Агрегатные 

состояния вещества. 

Плавление и 

отвердевание (§ 12, 13) 

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические 

тела. Плавление и отвердевание. Температура 

плавления. Анализ таблицы 3 учебника. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки 

молекул воды и кислорода, модель хаотического 

движения молекул в газе, кристаллы.Опыты. 

Наблюдение за таянием кусочка льда в воде 

Приводить примеры агрегатных состояний 

вещества;отличать агрегатные состояния вещества и 

объяснять особенности молекулярного строения газов, 

жидкостей и твердых тел;отличать процесс плавления тела 

от 30а яра30нлизации и приводить примеры этих 

процессов;проводить исследовательский эксперимент по 

изучению плавления, делать отчет и объяснять результаты 

эксперимента;работать с текстом учебника 

14/14. График 

плавления и отвер-

девания кристал-

лических тел. Удельная 

теплота плавления (§ 14, 

15) 

Удельная теплота плавления, ее физический 

смысл и единица. Объяснение процессов 

плавления и отвердевания на основе знаний о 

молекулярном строении вещества. Анализ 

таблицы 4 учебника. Формула для расчета 

количества теплоты, необходимого для 

плавления тела или выделяющегося при его 

кристаллизации 

Анализировать табличные данные температуры 

плавления, график плавления и 

отвердевания;рассчитывать количество теплоты, 

выделяющегося при кристаллизации;устанавливать 

зависимость процесса плавления и температуры 

тела;объяснять процессы плавления и отвердевания тела 

на основе молекулярно-кинетических представлений 

15/15. Решение задач Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и 

кристаллизация». Кратковременная контрольная 

работа по теме «Нагревание и плавление тел» 

Определять количество теплоты;получать необходимые 

данные из таблиц;применять знания к решению задач 

16/16. Испарение. 

Насыщенный и не-

насыщенный пар. 

Конденсация. 

Поглощение энергии 

при испарении 

жидкости и выделение 

ее при конденсации 

Парообразование и испарение. Скорость 

испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Конденсация пара. Особенности процессов 

испарения и конденсации. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. 
Демонстрации. Явление испарения и конденсации 

Объяснять понижение температуры жидкости при 

испарении; 

приводить примеры явлений природы, которые 30а 

яра30нются конденсацией пара; 

проводить исследовательский эксперимент по изучению 

испарения и конденсации, анализировать его результаты и 

делать выводы 
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пара (§16, 17) 

17/17. Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации 

(§ 18,19) 

Процесс кипения. Постоянство температуры при 

кипении в открытом сосуде. Физический смысл 

удельной теплоты парообразования и 

конденсации. Анализ таблицы 6 учебника. Решение 

задач.  

Демонстрации. Кипение воды. Конденсация пара 

Работать с таблицей 6 учебника;приводить примеры, 

использования энергии, выделяемой при конденсации 

водяного пара;рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для превращения в пар жидкости любой 

массы;проводить исследовательский эксперимент по 

изучению кипения воды, анализировать его результаты, 

делать выводы 

18/18. Решение задач Решение задач на расчет удельной теплоты 

парообразования, количества теплоты, отданного 

(полученного) телом при конденсации 

(парообразовании) 

Находить в таблице необходимые данные;рассчитывать 

количество теплоты, полученное (отданное) телом, 

удельную теплоту парообразования;анализировать 

результаты, сравнивать их с табличными данными 

19/19. Влажность 

воздуха. Способы 

определения влажности 

воздуха (§ 20). Лабора-

торная работа № 3 

Влажность воздуха. Точка росы. Способы 

определения влажности воздуха. Гигрометры: 

конденсационный и волосной. Психрометр. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности 

воздуха». 

Демонстрации. Различные виды гигрометров, 

психрометр, психрометрическая таблица 

Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и 

деятельности человека;измерять влажность 

воздуха;работать в группе;классифицировать приборы для 

измерения влажности воздуха 

20/20. Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель внутреннего 

сгорания (§ 21, 22) 

Работа газа и пара при расширении. Тепловые 

двигатели. Применение закона сохранения и 

превращения энергии в тепловых двигателях. 

Устройство и принцип действия двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС). Экологические 

проблемы при использова31а  ДВС. 

Демонстрации. Подъем воды за поршнем в 

стеклянной трубке, модель ДВС 

Объяснять принцип работы и устройство ДВС;приводить 

примеры применения ДВС на практике;объяснять 

экологические проблемы использования ДВС и пути их 

решения 

21/21.Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя (§ 23, 24) 

Устройство и принцип действия паровой 

турбины. КПД теплового двигателя. Решение 

задач. 

Демонстрации. Модель паровой турбины 

Объяснять устройство и принцип работы паровой 

турбины;приводить примеры применения паровой 

турбины в технике;сравнивать КПД различных машин и 

механизмов 

22/22. Контроль31а 

яработа 

Контрольная работа по теме «Агрегатные состояния 

вещества» 

Применять знания к решению задач 
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23/23. Обобщающий 

урок 

Обобщающий урок по теме «Тепловые явления» Выступать с докладами;демонстрировать презентации; 

участвовать в обсуждении 

 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 ч) 

24/1. Электризация тел 

при соприкосновении. 

Взаимодействие заря-

женных тел (§ 25) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие одноименно и разноименно 

заряженных тел. 

Демонстрации. Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов.  

Опыты. Наблюдение электризации тел при 

соприкосновении 

Объяснять взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов электрических 

зарядов;анализировать опыты;проводить 

исследовательский эксперимент 

25/2. Электроскоп. 

Электрическое поле  

(§ 26, 27) 

Устройство электроскопа. Понятия об 

электрическом поле. Поле как особый вид 

материи. 
Демонстрации. Устройство и принцип действия 

электроскопа. Электрометр. Действие 

электрического поля. Обнаружение поля 

заряженного шара 

Обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое 

поле;пользоваться электроскопом;определять изменение 

силы, действующей на заряженное тело при удале32а  и 

приближении его к заряженному телу 

26/3. Делимость 

электрического заряда. 

Электрон. Строение 

атома (§ 28, 29) 

Делимость электрического заряда. Электрон — 

частица с наименьшим электрическим зарядом. 
Единица электрического заряда. Строение атома. 

Строение ядра ато32а. Нейтроны. Протоны. 
Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы.  

Демонстрации. Делимость электрического заряда. 

Перенос заряда с заряженного электроскопа на 

незаряженный с помощью пробного шарика 

Объяснять опыт Иоффе – Милликена;доказывать 

существование частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд;объяснять образование положитель-

ных и отрицательных ионов;применять знания из курса 

химии и физики для объяснения строения атома;работать с 

текстом учебника 

27/4. Объяснение 

электрических явлений  

(§ 30) 

Объяснение на основе знаний о строении атома 

электризации тел при соприкосновении, передаче 

части электрического заряда от одного тела к 

другому. Закон сохранения электрического 

заряда. 
Демонстрации.Электризация электроскопа в 

Объяснять электризацию тел при со-

прикосновении;устанавливать перераспределение заряда 

при переходе его с наэлектризованного тела на 

ненаэлектризованное при соприкосновении;обобщать 

способы электризации тел 
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электрическом поле заряженного тела. Зарядка 

электроскопа с помощью металлического стержня 

(опыт по рис. 41 учебника). Передача заряда от 

заряженной палочки к незаряженной гильзе 

28/5. Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества (§31) 

Деление веществ по способности проводить 

электрический ток на проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Характерная 

особенность полупроводников.  

Демонстрации. Проводники и диэлектрики. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Полупроводниковый диод. Работа 

полупроводникового диода 

На основе знаний строения атома объяснять 

существование проводников, полупроводников и 

диэлектриков;приводить примеры применения 

проводников, полупроводников и диэлектриков в технике, 

практического применения полупроводникового 

диода;наблюдать работу полупроводникового диода 

29/6. Электрический 

ток. Источники 

электрического тока (§ 

32) 

Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Источники электрического 

тока.Кратковременная контрольная работа по теме 

«Электризация тел. Строение атома».  

Демонстрации.Электрофорная машина. 

Превращение внутренней энергии в электрическую. 

Действие электрического тока в проводнике на 

магнитную стрелку. Превращение энергии излучения 

в электрическую энергию. Гальванический элемент. 

Аккумуляторы, фотоэлементы. Опыты. 

Изготовление гальванического элемента из овощей 

или фруктов 

Объяснять устройство сухого гальванического 

элемента;приводить примеры источников электрического 

тока, объяснять их назначение;классифицировать 

источники электрического тока;применять на практике 

простейшие источники тока (гальванический элемент, 

аккумуляторы питания) 

30/7. Электрическая 

цепь и ее составные 

части (§ 33) 

Электрическая цепь и ее составные части. 

Условные обозначения, применяемые на схемах 

электрических цепей. 

Демонстрации. Составление простейшей 

электрической цепи 

Собирать электрическую цепь;объяснять особенности 

электрического тока в металлах, назначение источника 

тока в электрической цепи;различать замкнутую и 

разомкнутую электрические цепи;работать с текстом 

учебника 

31/8. Электрический ток 

в металлах. Действия 

электрического то33а. 

Направление 

электрического то33а (§ 

Природа электрического тока в металлах. Скорость 

распространения электрического тока в проводнике. 

Действия электрического тока. Превращение 

энергии электрического тока в другие виды энергии. 

Направление электрического тока.  

Приводить примеры химического и теплового действия 

электрического тока и их использования в 

технике;объяснять тепловое, химическое и магнитное 

действия тока;работать с текстом 

учебника;классифицировать действия электрического 
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34—36) Демонстрации. Модель кристаллической решетки 

металла. Тепловое, химическое, магнитное действия 

тока. Гальванометр.  

Опыты. Взаимодействие проводника с током и 

магнита 

тока;обобщать и делать выводы о применении на практике 

электрических приборов 

32/9. Сила тока. 

Единицы силы то34а 

(§37) 

Сила тока. Интенсивность электрического тока. 

Формула для определения силы тока. Единицы силы 

тока. Решение задач.  

Демонстрации. Взаимодействие двух параллельных 

проводников с током 

Объяснять зависимость интенсивности электрического 

тока от заряда и времени;рассчитывать по формуле силу 

тока; 

выражать силу тока в различных единицах 

33/10. Амперметр. 

Измерение силы тока  

(§ 38). 

Лабораторная работа 

 № 4 

Назначение амперметра. Включение амперметра 

в цепь. Определение цены деления его шкалы. 

Измерение силы токана различных участках цепи.  

Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках».  

Демонстрации. Амперметр. Измерение силы тока с 

помощью амперметра 

Включать амперметр в цепь;определять цену деления 

амперметра и гальванометра;чертить схемы электрической 

цепи;измерять силу тока на различных участках 

цепи;работать в группе 

34/11. Электрическое 

напряжение. Единицы 

напря34а яра (§ 39, 40) 

Электрическое напряжение, единица напряжения. 

Формула для определения напряжения. Анализ 

таблицы 7 учебника. Решение задач. 

Демонстрации. Электрические цепи с лампочкой от 

карманного фонаря и аккумулятором, лампой 

накаливания и осветительной сетью 

Выражать напряжение в кВ, мВ;анализировать табличные 

данные, работать с текстом учебника;рассчитывать 

напряжение по формуле;устанавливать зависимость 

напряжения от работы тока и силы тока 

35/12. Вольтметр. 

Измерение напря34а 

яра. Зависимость силы 

тока от напряжения 

(§41, 42) 

Измерение напряжения вольтметром. Включение 

вольтметра в цепь. Определение цены деления его 

шкалы. Измерение напряжения на различных 

участках цепи и на источнике тока. Решение задач.  

Демонстрации. Вольтметр. Измерение напряжения 

с помощью вольтметра 

Определять цену деления вольтметра;включать вольтметр 

в цепь;измерять напряжение на различных участках цепи; 

чертить схемы электрической цепи 
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36/13. Электрическое 

сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления (§ 43). 

Лабораторная работа 

 № 5 

Электрическое сопротивление. Определение 

опытным путем зависимости силы то35а от 

напряжения при постоянном сопротивлении. 

Природа электрического сопротивления. 

Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения 

на различных участках электрической цепи». 

Демонстрации. Электрический ток в различных 

металлических проводниках. Зависимость силы тока 

от свойств проводников 

Строить график зависимости силы тока от 

напряжения;объяснять причину возникновения 

сопротивления;анализировать результаты опытов и 

графики;собирать электрическую цепь, измерять 

напряжение, пользоваться вольтметром;устанавливать 

зависимость силы тока от напряжения и сопротивления 

проводника 

37/14. Закон Ома для 

участка цепи (§ 44) 

Установление на опыте зависимости силы тока от 

сопротивления при постоянном напряжении. Закон 

Ома для участка цепи. Решение задач. 

Демонстрации. Зависимость силы тока от 

сопротивления проводника при постоянном 

напряжении. Зависимость силы тока от напряжения 

при постоянном сопротивле35а  на участке цепи 

Устанавливать зависимость силы то35а в проводнике от 

сопротивления этого проводника;записывать закон Ома в 

виде формулы;решать задачи на закон Ома;анализировать 

результаты опытных данных, приведенных в таблице 

38/15. Расчет со-

противления про-

водника. Удельное 

сопротивление (§45) 

Соотношение между сопротивлением проводника, 

его длиной и площадью поперечного сечения. 

Удельное сопротивление проводника. Анализ 

таблицы 8 учебника. Формула для расчета 

сопротивления проводника. Решение задач. 

Демонстрации. Зависимость сопротивления 

проводника от его размеров и рода вещества 

Исследовать зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала 

проводника;вычислять удельное сопротивление 

проводника 

39/16. Примеры на 

расчет сопротивления 

проводника, силы тока и 

напряжения (§ 46) 

Решение задач Чертить схемы электрической цепи;рассчитывать 

электрическое сопротивление 

40/17. Реостаты (§ 47). 

Лабораторная работа  

№ 6 

Принцип действия и назначение реостата. 

Подключение реостата в цепь.  

Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока 

реостатом».  

Демонстрации. Устройство и принцип действия 

реостата. Реостаты разных конструкций: 

ползунковый, штепсельный, магазин сопротивлений. 

Собирать электрическую цепь;пользоваться реостатом для 

регулирования силы тока в цепи;работать в 35а 

ярпе;представлять результаты измерений в виде 

таблиц;обобщать и делать выводы о зависимости силы 

тока и сопротивления проводников 
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Изменение силы то36а в цепи с помощью реостата 

41/18. Лаборатор36а 

яработа № 7 

Решение задач. 

Лабораторная работа № 7 «Измерение со-

противления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

Собирать электрическую цепь;измерять сопротивление 

проводника при помощи амперметра и 

вольтметра;представлять результаты измерений в виде 

таблиц;работать в группе 

42/19. Последова-

тельное соединение 

проводников (§ 48) 

Последовательное соединение проводников. 

Сопротивление последовательно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи при 

последовательном соединении. Решение задач. 

Демонстрации. Цепь с последовательно 36а 

яра36ными лампочками, постоянство силы тока на 

различных участках цепи, измерение напряжения в 

проводниках при последовательном соединении 

Приводить примеры применения последовательного 

соединения проводников;рассчитывать силу тока, 

напряжение и сопротивление при последовательном 

соединении;обобщать и делать выводы о значе36а  силы 

тока, напряжения и сопротивления при последовательном 

соединении проводников 

43/20. Параллельное 

соединение 

проводников (§ 49) 

Параллельное соединение проводников. 

Сопротивление двух параллельно соединенных 

проводников. Сила тока и напря36а яра в цепи 

при параллельном соедине36а . Решение задач.  

Демонстрации. Цепь с параллельно включенными 

лампочками, измерение напряжения в проводниках 

при параллельном соединении 

Приводить примеры применения параллельного 

соединения проводников;рассчитывать силу тока, 

напряжение и сопротивление при параллельном со-

единении;обобщать и делать выводы о значе36а  силы 

тока, напряжения и сопротивления при параллельном 

соедине36а  проводников 

44/21. Решение задач Соединение проводников. Закон Ома для участка 

цепи 

 

Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при 

параллельноми последовательном соединении провод-

ников;применять знания к решению задач 

45/22. Контроль36а 

яработа 

Контрольная работа по темам «Электрический ток. 

Напряжение», «Сопротивление. Соединение 

проводников» 

Применять знания к решению задач 

46/23. Работа и 

мощность элект-

рического тока (§ 50, 

51) 

Работа электрического тока. Формула для расчета 

работы тока. Единицы работы тока. Мощность 

электрического тока.Формула для расчета 

мощности электрического тока. Единицы мощности. 

Анализ таблицы 9 учебника. Прибор для 

определения мощности тока. Решение задач. 

Рассчитывать работу и мощность электрического 

тока;выражать единицу мощности через единицы 

напряжения и силы тока;устанавливать зависимость 

работы электрического тока от напряжения, силы тока и 

времени;классифицировать электрические приборы по 

потребляемой ими мощности 
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Демонстрации. Измерение мощности тока в 

лабораторной электроплитке 

47/24. Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на практи-

ке (§ 52). Лабораторная 

работа № 8 

Формула для вычисления работы электрического 

тока через мощность и время. Единицы работы тока, 

используемые на практике. Расчет стоимости 

израсходованной электроэнергии. 

Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и 

работы тока в электрической лампе» 

Выражать работу тока в Вт • ч; кВт • ч;измерять мощность 

и работу токав лампе, используя амперметр, вольтметр, 

часы;работать в группе; обобщать и делать выводы о мощ-

ности и работе в электрической лампочке 

48/25. Нагревание 

проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля – Ленца 

(§ 53) 

Формула для расчета количества теплоты, 

выделяющегося в проводнике при протека37а  по 

нему электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Решение задач.  

Демонстрации. Нагревание проводников из 

различных веществ электрическим током 

Объяснять нагревание проводников с током с позиции 

молекулярного строения вещества; 

рассчитывать количество теплоты, выделяемое 

проводником с током по закону Джоуля – Ленца 

49/26. Конденсатор  

(§ 54) 

Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа 

электрического поля конденсатора. Единица 

электроемкости конденсатора. Решение задач. 

Демонстрации. Простейший конденсатор, различные 

типы конденсаторов. Зарядка конденсатора от 

электрофорной машины, зависимость емкости 

конденсатора от площади пластин, диэлектрика, рас-

стояния между пластинами 

Объяснять назначения конденсаторов в технике;объяснять 

способы увеличения и уменьшения емкости 

конденсатора;рассчитывать электроемкость конденсатора, 

работу, которую совершает электрическое поле 

конденсатора, энергию конденсатора 

50/27. Лампа на-

каливания. Элект 

рические нагрева-

тельные приборы. 

Короткое замыкание, 

предохранители (§ 55, 

56) 

Различные виды ламп, используемые в освещении. 

Устройство лампы накаливания.Тепловое действие 

тока. Электрические нагревательные приборы. 

Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. 

Предохранители. 

Демонстрации.  Устройство и принцип действия 

лампы накаливания, светодиодных и 

люминесцентных ламп, электронагревательные 

приборы, виды предохранителей 

Различать по принципу действия лампы, используемые 

для освещения,предохранители в современных прибо-

рах;классифицировать лампочки, применяемые на 

практике;анализировать и делать выводы о причинах 

короткого замыкания; 

сравнивать лампу накаливания и энергосберегающие 

лампочки 

51/28. Контроль37а 

яработа 

Контрольная работа по темам «Работа и мощность 

электрического тока», «Закон Джоуля – Ленца», 

«Конденсатор» 

 Применять знания к решению задач 
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52/29. Обобщающий 

урок 

Обобщающий урок по теме «Электрические 

явления» 

Выступать с докладом или слушать доклады, 

подготовленные с использованием презентации: «История 

развития электрического освещения», «Использование 

теплового действия электрического тока в устройстве 

теплиц и инкубаторов», «История создания конденса-

тора», « Применение аккумуляторов »; изготовить 

лейденскую банку 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 

53/1. Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии  

(§ 57, 58) 

Магнитное поле. Установление связи между 

электрическим током и магнитным полем. Опыт 

Эрстеда.Магнитное поле прямого 

тока.Магнитные линии магнитного поля. 

Демонстрации. Картина магнитного поля 

проводника с током, расположение магнитных 

стрелок вокруг проводника с током. 

Опыты. Взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки 

Выявлять связь между электрическим током и магнитным 

полем;объяснять связь направления магнитных линий 

магнитного поля тока с направлением тока в 

проводнике;приводить примеры магнитных явле-

ний;устанавливать связь между существованием 

электрического тока и магнитным полем;обобщать и делать 

выводы о расположении магнитных стрелок вокруг 

проводника с током 

54/2. Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты и их 

применение (§ 59). 

Лабораторная работа 

№9 

Магнитное поле катушки с током. Способы 

изменения магнитного действия катушки с 

током. Электромагниты и их применение. 
Испытание действия электромагнита. Лабораторная 

работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание 

его действия».  

Демонстрации.Действие магнитного поля 

катушки, действие магнитного поля катушки с 

железным сердечником 

Называть способы усиления магнитного действия катушки 

с током;приводить примеры использования 

электромагнитов в технике и быту;устанавливать сходство 

между 38атушкой с током и магнитной стрелкой;объяснять 

устройство электромагнита;работать в группе 
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55/3. Постоянные 

магниты. Магнит 

ное поле постоянных 

магнитов. Магнитное 

поле Земли (§60, 61) 

Постоянные магниты. Взаимодействие 39а 

яратов. Объяснение причин ориентациижелезных 

39а ялок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. 

Решение задач. Демонстрации. Типы постоянных 

магнитов. Взаимодействие магнитных стрелок, 

картина магнитного поля магнитов, устройство 

компаса, магнитные линии магнитного поля Земли.  

Опыты. Намагничивание вещества 

Объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание 

железа;получать картины магнитного поля полосового и 

дугообразного магнитов;описывать оцыты по намагничива-

нию веществ;объяснять взаимодействие полюсов магнитов; 

обобщать и делать выводы о взаимодействии магнитов 

56/4. Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический 

двигатель (§ 62). 

Лабораторная работа № 

10 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного то39а (на 

модели)». 

Демонстрации. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Вращение рамки с током в 

магнитном поле 

Объяснять принцип действия электродвигателя и области 

его применения;перечислять преимущества электро-

двигателей по сравнению с тепловыми;собирать 

электрический двигатель постоянного тока (на 

модели);определять основные детали электрического 

двигателя постоянного тока;работать в группе 

57/5. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

явления» 

— Применять знания к решению задач 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 ч) 

58/1. Источники света. 

Распространение света 

(§ 63) 

Источники света. Естественные и искусст-

венные источники света. Точечный источник 

света и световой луч. 
Прямолинейноераспространение света. Закон 

прямолинейного распространения света. Образо-

вание тени и полутени. Солнечное и лунное 

затмения. 

Демонстрации.Излучение света различными 

источниками, прямолинейное распространение 

света, получение тени и полутени 

Наблюдать прямолинейное распространение 

света;объяснять образование тени и полутени;проводить 

исследовательский эксперимент по получению тени и 

полутени;обобщать и делать выводы о распространении 

света;устанавливать связь между движением Земли, Луны и 

Солнца и возникновением лунных и солнечных затмений 

59/2. Видимое движение 

светил (§ 64) 

Видимое движение светил. Движение Солнца по 

эклиптике. Зодиакальные созвездия. Фазы Луны. 

Петлеобразное дви39а яра планет. 

Демонстрации.Определение положения планет на 

Находить Полярную звезду в созвездии Большой 

Медведицы;используя подвижную карту звездного неба, 

определять положение планет;устанавливать связь между 

движением Земли и ее наклоном со сменой времен года с 
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небе с помощью астрономического календаря использованием рисунка учебника 

60/3. Отражение света. 

Закон отра40а яра света 

(§ 65) 

Явления, наблюдаемые при падении луча света на 

границу раздела двух сред. Отра40а яра света. 

Закон отражения света. Обратимость световых 

лучей. 

Демонстрации. Наблюдение отражения света, 

изменения угла падения и отражения света. 

Опыты. Отражение света от зеркальной 

поверхности. Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения 

Наблюдать отражение света;проводить исследовательский 

эксперимент по изучению зависимости угла отражения 

света от угла падения;объяснять закон отражения света, 

делать выводы, приводить примеры отражения света, 

известные из практики 

61/4. Плоское зеркало (§ 

66) 
Построение изображения предмета в плоском 

зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и 

рассеянное отражение света.Демонстрации. 
Получение изображения предмета в плоском 

зеркале 

Применять закон отражения света при построении 

изображения в плоском зеркале;строить изображение точки 

в плоском зеркале 

62/5. Преломление 

света. Закон 

преломления света (§67) 

Оптическая плотность среды. Явление 

преломления света. Соотношение между углом 

падения и углом преломления. Закон 

преломления света. Показатель преломления двух 

сред.  

Демонстрации. Преломление света. Прохождение 

света через плоскопараллельную пластинку, призму 

Наблюдать преломление света;работать с текстом 

учебника;проводить исследовательский эксперимент по 

преломлению света при переходе луча из воздуха в воду, 

делать выводы 

63/6. Линзы. 

Оптическая сила линзы 

(§ 68) 

Линзы, их физические свойства и характе-

ристики. Фокус линзы. Фокусное расстояние. 

Оптическая сила линзы. Оптические приборы. 

Демонстрации. Различные виды линз. Ход лучей в 

собирающей и рассеивающей линзах 

Различать линзы по внешнему виду;определять, какая из 

двух линз с разными фокусными расстояниями дает 

большее увеличение 

64/7. Изображения, 

даваемые линзой (§ 69) 

Построение изображений предмета, распо-

ложенного на разном расстоянии от фокуса линзы, 

даваемых собирающей и рассеивающей линзами. 

Характеристика изображения, полученного с 

помощью линз. Использование линз в оптических 

приборах. 

Демонстрации. Получение изображений с 

Строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 

собирающей) для случаев:F>f, 2F<f; F<f<2F; 

различать мнимое и действительное изображения 
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помощью линз 

65/8. Лаборатор41а 

яработа № 11 

Лабораторная работа № 11 «Получение 

изображения при помощи линзы» 

Измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

анализировать полученные при помощи линзы 

изображения, делать выводы, представлять результат в виде 

таблиц; 

работать в группе 

66/9. Решение задач. 

Построение 

изображений, по-

лученных с помощью 

линз 

Решение задач на законы отражения и преломления 

света, построение изображений, полученных с 

помощью плоского зеркала, собирающей и 

рассеивающей линз 

Применять знания к решению задач на построение 

изображений, даваемых плоским зеркалом и линзой 

67/10. Глаз и зрение (§ 

70). Кратковременная 

контрольная работа 

Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. 

Формирование изображения на сетчатке глаза. 

Демонстрации.Модель глаза. Кратковременная 

контрольная работапо теме «Законы отражения и 

преломления света» 

Объяснять восприятие изображения глазом 

человека;применять знания из курса физики и биологии для 

объяснения восприятия изображения;строить изображение 

в фотоаппарате;подготовить презентацию «Очки, 

дальнозоркость и близорукость», «Современные оптические 

приборы: фотоаппарат, микроскоп, телескоп, применение в 

технике, история их развития»;применять знания к 

решению задач 

68. Итоговая 

контрольная работа 

Контрольная работа за курс 8 класса  

69-70  Повторение курса 8 класса  
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9класс (102 часа) 
 

№ урока, тема Содержание урока Вид деятельности ученика 

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (34 ч) 

1/1. Материальная 

точка. Система отсчета 

(§1) 

Описание движения. Материальная точка как 

модель тела. Критерии замены тела материальной 

точкой. Поступательное движение. Система 

отсчета.  

Демонстрации. Определение координаты (пути, 

траектории, скорости) материальной точки в 

заданной системе отсчета (по рис. 2, б учебника) 

Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное 

движение тележкис капельницей;определять по ленте со 

следами капель вид движения тележки, пройденный ею 

путь и промежуток времени от начала движения до 

остановки;обосновывать возможность замены тележки ее 

моделью — материальной точкой — для описания 

движения 

2/2. Перемещение (§2) Вектор перемещения и необходимость его введения 

для определения положения движущегося тела в 

любой момент времени. Различие между 

понятиями «путь» и «перемещение». 

Демонстрации. Путь и перемещение 

Приводить примеры, в которых координату движущегося 

тела в любой момент времени можно определить, зная его 

начальную координату и совершенное им за данный 

промежуток времени перемещение, и нельзя, если вместо 

перемещения задан пройденный путь 

3/3 – 5/5 Определение 

координаты дви-

жущегося тела (§ 3) 

Векторы, их модули и проекции на выбранную ось. 

Нахождение координаты тела по его начальной 

координате и проекции вектора перемещения 

Определять модули и проекции векторов на координатную 

ось;записывать уравнение для определения координаты 

движущегося телав векторной и скалярной форме, ис-

пользовать его для решения задач 

6/6 – 7/7 Перемещение 

при прямолинейном 

равномерном 

движении  

(§ 4) 

Для прямолинейного равномерного движения: 

определение вектора скорости, формулы для 

нахождения проекции и модуля вектора 

перемещения тела, формула для вычисления 

координаты движущегося тела в любой 

заданный моментвремени, равенство модуля 

вектора перемещения пути и площади под 

графиком скорости. Демонстрации. Равномерное 

движение, измерение скорости тела при 

равномерном движении, построение графика 

зависимостиv= v(t), вычисление по этому графику 

перемещения 

Записывать формулы: для нахождения проекции и модуля 

вектора перемещения тела, для вычисления координаты 

движущегося тела в любой заданный момент 

времени;доказывать равенство модуля вектора 

перемещения пройденному пути и площади под графиком 

скорости;строить графики зависимостиv x =v x ( t )  
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8/8. Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение 

(§ 5) 

Мгновенная скорость. Равноускоренное 

движение. Ускорение.  

Демонстрации. Определение ускорения 

прямолинейного равноускоренного движения 

Объяснять физический смысл понятий: мгновенная 

скорость, ускорение;приводить примеры равноускоренного 

движения;записывать формулу для определения ускорения 

в векторном виде и в виде проекций на выбранную ось; 

применять формулы �⃗� =
�⃗⃗�−�⃗⃗�0

𝑡
и 𝑎𝑥 =

𝑣𝑥−𝑣0𝑥

𝑡
 

lля решения задач, выражатьлюбую из входящих в них 

величин через остальные 

9/9 – 11/11 Скорость 

прямолинейного рав-

ноускоренного 

движения. График 

скорости (§ 6) 

Формулы для определения вектора скорости и 

его проекции. График зависимости проекции 

вектора скорости от времени при 

равноускоренном движении для случаев, когда 

векторы скорости и ускорения сонаправлены; 

направлены в противоположные стороны. 

Демонстрации. Зависимость скорости от времени 

при прямолинейном равноускоренном движении 

Записывать формулы: 

�⃗� = �⃗�𝑜 + �⃗�𝑡 ,  𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥
+ 𝑎𝑥𝑡, 𝑣 = 𝑣0 ± 𝑎𝑡 

читать и строить графики зависимости𝑣𝑥 = 𝑣𝑥(𝑡) 
решать расчетные и качественные задачи с применением 

указанных формул 

12/12 Перемещение 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

(§ 7) 

Вывод формулы перемещения геометрическим 

путем 

Решать расчетные задачи с применением формулы 

𝑠𝑥 = 𝑣0𝑥
+

𝑎𝑥𝑡2

2
 

приводить формулу𝑠 =
𝑣0𝑥+𝑣𝑥

2
 ∙ 𝑡 

к виду  𝑠𝑥 =
𝑣𝑥

2− 𝑣0𝑥
2

2𝑎𝑥

 ∙ 𝑡 

доказывать, что для прямолинейного равноускоренного 

движения уравнение𝑥 = 𝑥0 + 𝑠𝑥может быть преобразовано в 

уравнение 𝑥 = 𝑥𝑜 + 𝑣0𝑥
𝑡 +

𝑎𝑥𝑡2

2
 

13/13 – 14/14 

Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости 

(§8) 

Закономерности, присущие прямолинейному 

равноускоренному движению без начальной 

скорости. 

Демонстрации. Зависимость модуля перемещения 

от времени при прямолинейном равноускоренном 

движении с нулевой начальной скоростью (по рис. 

2 или 21 учебника) 

Наблюдать движение тележки с капельницей; делать 

выводы о характере движения тележки; вычислять модуль 

вектора перемещения, совершенного прямолинейно и 

равноускоренно движущимся телом за п-ю секунду от 

начала движения, по модулю перемещения, совершенного 

им за   к-ю секунду 



44 

 

15/15 Лабораторная 

работа № 1 

Определение ускорения и мгновенной скорости 

тела, движущегося равноускоренно. Лабораторная 

работа № 1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

Пользуясь метрономом, определять промежуток времени от 

начала равноускоренного движения шарика до его ос-

тановки; определять ускорение движения шарика и его 

мгновенную скорость перед ударом о цилиндр; 

представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков; по графику определять скорость в за-

данный момент времени; работать в группе 

16/16. 

Относительность 

движения (§9) 

Самостоятельная работа № 1 (по материалу § 1 -8) 

Относительность траектории, перемещения, 

пути, скорости. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Причина смены 

дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). 

Демонстрации. Относительность траектории, 

перемещения, скорости с помощью маятника. 

Наблюдать и описывать движение маятника в двух 

системах отсчёта, одна из которых связана с землей, а 

другая с лентой, движущейся равномерно относительно 

земли: сравнивать траектории, пути, перемещения, 

скорости маятника в указанных системах отсчёта; 

приводить примеры, поясняющие относительность 

движения. 

17/17. Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона  

(§ 10) 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и 

его последователей. Закон инерции. Первый 

закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета.Демонстрации. Явление инерции 

Наблюдать проявление инерции;приводить примеры 

проявления инерции;решать качественные задачи на при-

менение первого закона Ньютона 

18/18 – 20/20. Второй 

закон Ньютона (§ 11) 

Второй закон Ньютона. Единица силы.  

Демонстрации. Второй закон Ньютона 

Записывать второй закон Ньютона в виде формулы;решать 

расчетные и качественные задачи на применение этого 

закона 

21/21. Третий закон 

Ньютона (§ 12) 

Третий закон Ньютона. Силы, возникающие при 

взаимодействии тел: а) имеютодинаковую природу; 

б) приложены к разным телам. 

Демонстрации. Третий закон Ньютона (по рис. 

22—24 учебника) 

Наблюдать, описывать и объяснять опыты, 

иллюстрирующие справедливость третьего закона Ньюто-

на;записывать третий закон Ньютона в виде 

формулы;решать расчетные и качественные задачи на 

применение этого закона 

22/22 – 23/23. 

Свободное падение тел 

(§ 13) 

Ускорение свободного падения. Падение тел в 

воздухе и разреженном пространстве. 

Демонстрации. Падение тел в воздухе и 

разреженном пространстве (по рис. 29 учебника) 

Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в 

разреженном пространстве;делать вывод о движении тел с 

одинаковым ускорением при действии на них только силы 

тяжести 

24/24. Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Уменьшение модуля вектора скорости при 

противоположном направлении векторов начальной 

скорости и ускорения свободного падения. 

Наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии 

невесомости тел;сделать вывод об условиях, при которых 

тела находятся в состоянии невесомости;измерять 
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Невесомость (§ 14). 

Лабораторная работа 

№ 2 

Невесомость. Лабораторная работа № 2 «Измерение 

ускорения свободного падения»  

Демонстрации. Невесомость (по рис. 31 учебника) 

ускорение свободного падения;работать в группе 

25/25. Закон все-

мирного тяготения  

(§ 15) 

Закон всемирного тяготения и условия его 

применимости. Гравитационная постоянная. 

Демонстрации. Падение на землю тел, не 

имеющих опоры или подвеса 

Записывать закон всемирного тяготения в виде 

математического уравнения 

26/26 – 27/27. 

Ускорение свободного 

падения на Земле и 

других небесных телах 

(§ 16) 

Формула для определения ускорения свободного 

падения. Зависимость ускорения свободного 

падения от широты места и высоты над Землей 

Из закона всемирного тяготения 
 

выводить формулу 𝑔 =  
𝐺𝑀з

𝑟2
 

28/28. Прямолинейное 

и криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью (§17,18) 

Условие криволинейности движения. Направление 

скорости тела при его криволинейном движении 
(в частности, по окружности). 

Центростремительное ускорение. 
Демонстрации. Примеры прямолинейного и 

криволинейного движения: свободное падение 

мяча, который выронили из рук, и движение мяча, 

брошенного горизонтально. Направление скорости 

при движении по окружности (по рис. 39 учебника) 

Приводить примеры прямолинейного и криволинейного 

движения тел;называть условия, при которых тела движутся 

прямолинейно или криволинейно;вычислять модуль 

центростремительного ускорения по формуле𝑎ц.с =  
𝑣2

𝑅
 

 

29/29 – 30/30. Решение 

задач 

Решение задач по кинематике на равноускоренное и 

равномерное движение, законы Ньютона, движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью 

Решать расчетные и качественные задачи;слушать отчет о 

результатах выполнения задания-проекта «Эксперимен-

тальное подтверждение справедливости условия 

криволинейного движения тел»;слушать доклад 

«Искусственные спутники Земли», задавать вопросы и 

принимать участие в обсуждении темы 

31/31. Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса (§ 20) 

Причины введения в науку физической величины - 

импульс тела. Импульс тела (формулировка и 

математическая запись). Единица импульса. 

Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел 

при их взаимодействии. Вывод закона сохранения 

импульса. 

Демонстрации. Импульс тела. Закон сохранения 

Давать определение импульса тела, знать его 

единицу;объяснять, какая система тел называется 

замкнутой, приводить примеры замкнутой 

системы;записывать закон сохранения импульса 
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импульса (по рис. 44 учебника) 

32/32. Реактивное 

движение. Ракеты 

(§21) 

Сущность и примеры реактивного движения. 

Назначение, конструкция и принцип действия 

ракеты. Многоступенчатые ракеты. 

Демонстрации. Реактивное движение. Модель 

ракеты 

Наблюдать и объяснять полет модели ракеты 

33/33. Вывод закона 

сохранения ме-

ханической энергии  

(§ 22) 

Закон сохранения механической энергии. 

Вывод закона и его применение к решению задач 

Решать расчетные и качественные задачи на применение 

закона сохранения энергии;работать с заданиями, 

приведенными в разделе «Итоги главы» 

34/34. Контрольная 

работа № 1 

Контрольная работа по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел» 

Применять знания к решению задач 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (16 ч) 

35/1 – 36/2 
Колебательное 

движение. Свободные 

колебания (§ 23) 

Примеры колебательного движения. Общие черты 

разнообразных колебаний. Динамика колебаний 

горизонтального пружинного маятника. 

Свободные колебания, колебательные системы, 

маятник. 

Демонстрации. Примеры колебательных 

движений (по рис. 52 учебника). Экс-

периментальная задача на повторение закона Гука и 

измерение жесткости пружины или шнура 

Определять колебательное движение по его 

признакам;приводить примеры колебаний;описывать 

динамику свободных колебаний пружинного и 

математического маятников;измерять жесткость пружины 

или резинового шнура 
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37/3. Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение  

(§ 24) 

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Зависимость периода и частоты маятника от 

длины его нити. 
Демонстрации. Период колебаний пружинного 

маятника; экспериментальный 

вывод зависимости𝑇~√
𝑚 

𝑘
 

Называть величины, характеризующие колебательное 

движение;записывать формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний;проводить экспериментальное иссле-

дование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника оттик 

38/4. Лабораторная 

работа № 3 

Лабораторная работа № 3 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити» 

Проводить исследования зависимости периода (частоты) 

колебаний маятника от длины его нити;представлять 

результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц;работать в группе;слушать отчет о результатах вы-

полнения задания-проекта «Определение качественной 

зависимости периода колебаний математического маятника 

от ускорения свободного падения» 

39/5. Затухающие 

колебания. Вы-

нужденные колебания 

(§ 26) 

Превращение механической энергии коле-

бательной системы во внутреннюю. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Частота 

установившихся вынужденных колебаний. 

Демонстрации. Преобразование энергии в 

процессе свободных колебаний. Затухание 

свободных колебаний. Вынужденные колебания 

Объяснять причину затухания свободных 

колебаний;называть условие существования незатухающих 

колебаний 

40/6. Резонанс (§27) Условия наступления и физическая сущность 

явления резонанса. Учет резонанса в практике. 

Демонстрации. Резонанс маятников (по рис. 68 

учебника) 

Объяснять, в чем заключается явление резонанса;приводить 

примеры полезных и вредных проявлений резонанса и пути 

устранения последних 

41/7 – 42/8. 

Распространение 

колебаний в среде. 

Волны (§ 28) 

Механизм распространения упругих колебаний. 

Механические волны. Поперечные и продольные 

упругие волны в твердых, жидких и газообразных 

средах. 

Демонстрации. Образование и распространение 

поперечных и продольных волн (по рис. 69—71 

учебника) 

Различать поперечные и продольные волны;описывать 

механизм образования волн; называть характеризующие 

волны физические величины 
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43/9 – 44/10. Длина 

волны. Скорость рас-

пространения волн (§ 

29) 

Характеристики волн: скорость, длина волны, 

частота, период колебаний. Связь между этими 

величинами.  

Демонстрации. Длина волны (по рис. 72 учебника) 

Называть величины, характеризующие упругие волны; 

записывать формулы взаимосвязи между ними 

45/11. Источники 

звука. Звуковые 

колебания (§ 30) 

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 

16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. 

Эхолокация.  

Демонстрации. Колеблющееся тело как источник 

звука (по рис. 74—76 учебника) 

Называть диапазон частот звуковых волн;приводить 

примеры источников звука;приводить обоснования того, 

что звук является продольной волной;слушать доклад 

«Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине», 

задавать вопросы и принимать участие в обсуждении темы.  

46/12. Высота, [тембр] 

и громкость звука (§ 

31) 

Зависимость высоты звука от частоты, а громкости 

звука — от амплитуды колебаний и некоторых 

других причин. [Тембр звука.] 

Демонстрации. Зависимость высоты тона от 

частоты колебаний (по рис. 79 учебника). 

Зависимость громкости звука от амплитуды 

колебаний (по рис. 76 учебника) 

На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы 

относительно зависимости  высоты  тона  от  частоты, а   

громкости - от амплитуды колебаний источника звука 

47/13 – 48/14. 

Распространение 

звука. Звуковые волны 

(§ 32) 

Наличие среды — необходимое условие 

распространения звука. Скорость звука в 

различных средах. 

Демонстрации. Необходимость упругой среды для 

передачи звуковых колебаний (по рис. 80 учебника) 

Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры;объяснять, почему в 

газах скорость звука возрастает с повышением температуры 

49/15. Контрольная 

работа № 2 

Контрольная работа по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 

Применять знания к решению задач 

50/16. Отражение 

звука. Звуковой 

резонанс (§ 33) 

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Демонстрации. Отражение звуковых волн. 

Звуковой резонанс (по рис. 84 учебника) 

Объяснять наблюдаемый опыт по возбуждению колебаний 

одного камертона звуком, испускаемым другим камертоном 

такой же частоты 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (26 ч) 

51/1. Магнитное поле 

(§ 35) 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. 

Графическое изображение магнитного поля. Линии 

неоднородного и однородного магнитного поля. 

Демонстрации. Пространственная модель 

магнитного поля постоянного магни- 

та. Демонстрация спектров магнитного поля токов 

Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с током 
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52/2 – 53/3. 

Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля (§ 36) 

Связь направления линий магнитного поля тока с 

направлением тока в проводнике. Правило 

буравчика. Правило правой руки для соленоида 

Формулировать правило правой руки для соленоида, 

правило буравчика;определять направление электрического 

тока в проводниках и направление линий магнитного поля 

54/4 – 55/5. Обнаруже-

ние магнитного поля 

по его действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки (§ 

37) 

Действие магнитного поля на проводник с током и 

на движущуюся заряженную частицу. Правило 

левой руки. Демонстрации. Действие магнитного 

поля на проводник с током (по рис. 104 учебника) 

Применять правило левой руки;определять направление 

силы, действующей на электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле;определять знак заряда и направление 

движения частицы 

56/6. Индукция 

магнитного поля. 

Магнитный поток (§ 

38, 39) 

Индукция магнитного поля. Модуль вектора 

магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции. Единицы магнитной индукции. 
Зависимость магнитного потока, пронизывающего 

площадь контура, от площади контура, ориентации 

плоскости контура по отношению к линиям магнит-

ной индукции и от модуля вектора магнитной 

индукции магнитного поля 

Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукцииВ магнитного поля с модулем силы Р, 

действующей на проводник длиной 1, расположенный 

перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой то-

ка/в проводнике; 

описывать зависимость магнитного потока от индукции 

магнитного поля, 

пронизывающего площадь контура и от его ориентации по 

отношению к линиям магнитной индукции 

57/7 – 58/8. Явление 

электромагнитной 

индукции (§ 40) 

Опыты Фарадея. Причина возникновения 

индукционного тока. Определение явления 

электромагнитной индукции. Техническое 

применение явления. Демонстрации. 

Электромагнитная индукция (по рис. 122—124 

учебника) 

Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие 

появление электрического поля при изменении магнитного 

поля, делать выводы 

59/9. Лабораторная 

работа № 4 

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Проводить исследовательский эксперимент по изучению 

явления электромагнитной индукции;анализировать 

результаты эксперимента и делать выводы; 

работать в группе 

60/10 – 61/11. 

Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца (§41) 

Возникновение индукционного тока в алю-

миниевом кольце при изменении проходящего 

сквозь кольцо магнитного потока. Определение 

направления индукционного тока. Правило Ленца 

Демонстрации. Взаимодействие алюминиевых 

Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с 

магнитом;объяснять физическую суть правила Ленца и 

формулировать его;применять правило Ленца и правило 

правой руки для определения направления индукционного 

тока 
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колец (сплошного и с прорезью) с магнитом (по 

рис. 126—130 учебника) 

62/12. Явление са-

моиндукции (§ 42) 
Физическая суть явления самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Демонстрации. Проявление самоиндукции при 

замыкании и размыкании электрической цепи (по 

рис. 131, 132 учебника) 

Наблюдать и объяснять явление самоиндукции 

63/13 – 64/14. 

Получение и передача 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор (§ 43) 

Переменный электрический ток. Электро-

механический индукционный генератор (как 

пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, 

способы уменьшения потерь. Назначение, 

устройство и принцип действия трансформатора, 

его применение при передаче электроэнергии.  

Демонстрации. Трансформатор универсальный 

Рассказывать об устройстве и принципе действия 

генератора переменного тока;называть способы 

уменьшения потерь электроэнергии передаче ее на большие 

расстояния;рассказывать о назначении, устройстве и 

принципе действия трансформатора и его применении 

65/15 – 67/17. Электро-

магнитное поле. 

Электромагнитные 

волны (§ 44, 45) 

Электромагнитное поле, его источник. 

Различие между вихревым электрическим и 

электростатическим полями. Электромагнитные 

волны: скорость, поперечность, длина волны, 

причина возникновения волн. Получение и 

регистрация электромагнитных волн. 

Самостоятельная работа № 2 (по материалу § 35—

43). 

Демонстрации. Излучение и прием 

электромагнитных волн 

Наблюдать опыт по излучению и приему электромагнитных 

волн;описывать различия между вихревым электрическим и 

электростатическим полями 

68/18 – 69/19. Колеба-

тельный контур. 

Получение элект-

ромагнитных ко-

лебаний (§ 46) 

Высокочастотные электромагнитные колебания и 

волны — необходимые средства для осуществления 

радиосвязи. Колебательный контур, получение 

электромагнитных колебаний. Формула 

Томсона. 

Д емон ст ра ции .  Регистрация свободных 

электрических колебаний (по рис. 140 учебника) 

Наблюдать свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре;делать выводы;решать задачи на 

формулу Томсона 
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70/20 – 71 

\21.Принципы 

радиосвязи и теле-

видения (§ 47) 

Блок-схема передающего и приемного устройств 

для осуществления радиосвязи. Амплитудная 

модуляция и детектирование высокочастотных 

колебаний 

Рассказывать о принципах радиосвязи и 

телевидения;слушать доклад «Развитие средств и способов 

передачи информации на далекие расстояния с древних 

времен и до наших дней» 

73/23. Электро-

магнитная природа 

света (§ 49) 

Свет как частный случай электромагнитных волн. 

Диапазон видимого излучения на шкале 

электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения — фотоны (кванты) 

Называть различные диапазоны электромагнитных волн 

74/24. Преломление 

света. Физический 

смысл показателя 

преломления. 

Дисперсия 

света. Цвета тел (§ 50, 

51) 

Явление дисперсии. Разложение белого света в 

спектр. Получение белого света путем сложения 

спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и 

устройство спектрографа и спектроскопа. 

Демонстрации. Преломление светового луча (по 

рис. 145 учебника). Опыты по рисункам 149—153 

учебника 

Наблюдать разложение белого света в спектр при его 

прохождении сквозь призму и получение белого света 

путем сложения спектральных цветов с помощью линзы; 

— объяснять суть и давать определение явления дисперсии 

75/25. Типы опти-

ческих спектров (§ 52). 

Лабораторная работа 

№ 5 

Сплошной и линейчатые спектры, условия их 

получения. Спектры испускания и поглощения. 

Закон Кирхгофа. Атомы — источники излучения и 

поглощения света.  

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного 

и линейчатых спектров испускания» 

Наблюдать сплошной и линейчатые спектры 

испускания;называть условия образования сплошных и 

линейчатых спектров испускания;работать в 

группе;слушать доклад «Метод спектрального анализа и его 

применение в науке и технике» 

76/26. Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

Происхождение 

линейчатых спектров 

(§ 53) 

Объяснение излучения и поглощения света атомами 

и происхождения линейчатых спектров на основе 

постулатов Бора.  

Самостоятельная работа № 3 (по материалам § 44—

47, 49—51) 

Объяснять излучение и поглощение света атомами и 

происхождение линейчатых спектров на основе постулатов 

Бора; 

работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги 

главы» 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (19 ч) 

77/1 – 78/2. 

Радиоактивность. 

Модели атомов (§ 54) 

Сложный состав радиоактивного излучения,α, β и 

γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная 

модель атома 

Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению сложного 

состава радиоактивного излучения и по исследованиюс 

помощью рассеяния α-частиц строения атома 
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79/3 – 80/4. 

Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер (§ 55) 

Превращения ядер при радиоактивном распаде на 

примере α-распада радия. Обозначение ядер 

химических элементов. Массовое и зарядовое 

числа. Закон сохранения массового числа и заряда 

при радиоактивных превращениях 

Объяснять суть законов сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях;применять эти 

законы при записи уравнений ядерных реакций 

81/5 – 82/6. 

Экспериментальные 

методы исследования 

частиц (§ 56). Лабора-

торная работа № 6 

Назначение, устройство и принцип действия 

счетчика Гейгера и камеры Вильсона.  

Лабораторная работа № 6 «Измерение ес-

тественного радиационного фона дозиметром» 

Измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром; 

сравнивать полученный результат с наибольшим 

допустимым для человека значением;работать в группе 

83/7. Открытие 

протона и нейтрона 

(§57) 

Выбивание α-частицами протонов из ядер атома 

азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в 

камере Вильсона треков частиц, участвовавших в 

ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона 

Применять законы сохранения массового числа и заряда для 

записи уравнений ядерных реакций 

84/8 – 85/9. Состав 

атомного ядра. Ядер-

ные силы (§ 58) 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл массового и зарядового чисел. Особенности 

ядерных сил. Изотопы 

Объяснять физический смысл понятий: массовое и 

зарядовое числа 

86/10 – 87/11. 

Энергия связи. Дефект 

масс (§ 59) 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. 

Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. 

Выделениеили поглощение энергии в ядерных 

реакциях 

Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, 

дефект масс 

88/12 – 89/13. 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция (§ 

60). Лабораторная 

работа № 7 

Модель процесса деления ядра урана. Выделение 

энергии. Условия протекания управляемой цепной 

реакции. Критическая масса. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии треков» 

Описывать процесс деления ядра атома урана;объяснять 

физический смысл понятий: цепная реакция, критическая 

масса;называть условия протекания управляемой цепной 

реакции 

90/14 – 91/15. 

Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую энер-

гию. 

Назначение, устройство, принцип действия 

ядерного реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую 

энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами электростанций. Дискуссия на 

тему «Экологические последствия использования 

тепловых, атомных и гидроэлектростанций» 

Рассказывать о назначении ядерного реактора на 

медленных нейтронах, его устройстве и принципе 

действия;называть преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами электростанций 
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Атомная энергетика 

(§61, 62) 

92/16 – 93/17. 

Биологическое 

действие радиации. 

Закон ра-

диоактивного рас-

пада (§ 63) 

Физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная 

доза. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Период полураспада радиоактивных 

веществ. [Закон радиоактивного распада.] Способы 

защиты от радиации 

Называть физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, 

период полураспада;слушать доклад «Негативное воздей-

ствие радиации на живые организмы и способы защиты от 

нее» 

94/18. Термоядерная 

реакция (§ 64). 

Контрольная работа № 

3 

Условия протекания и примеры термоядерных 

реакций. Выделение энергии и перспективы ее 

использования. Источники энергии Солнца и звезд. 

Контрольная работа № 3 по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер» 

Называть условия протекания термоядерной 

реакции;приводить примеры термоядерных 

реакций;применять знания к решению задач 

95/19. Решение задач. 

Лабораторная работа 

№ 8. Лабораторная 

работа № 9 

Решение задач по дозиметрии, на закон ра-

диоактивного распада. 

Лабораторная работа № 8 «Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона». Лабораторная работа № 9 

«Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» (выполняется дома) 

Строить график зависимости мощности дозы излучения 

продуктов распада радона от времени;оценивать по графику 

период полураспада продуктов распада 

радона;представлять результаты измерений в виде 

таблиц;работать в группе 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

96/1. Состав, строение 

и происхождение 

Солнечной системы (§ 

65) 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь 

больших планет (шесть из которых имеют 

спутники), пять планет-карликов, астероиды, 

кометы, метеор- 

ные тела. Формирование Солнечной системы. 

Демонстрации. Слайды или фотографии небесных 

объектов 

Наблюдать слайды или фотографии небесных 

объектов;называть группы объектов, входящих в 

Солнечную систему;приводить примеры изменения вида 

звездного неба в течение суток 

97/2. Большие планеты 

Солнечной системы  

(§ 66) 

Земля и планеты земной группы. Общность 

характеристик планет земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет-гигантов. 

Демонстрации. Фотографии или слайды Земли, 

Сравнивать планеты земной группы; планеты-

гиганты;анализировать фотографии или слайды планет 
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планет земной группы и планет-гигантов 

98/3. Малые тела 

Солнечной системы (§ 

67) 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

кометы, метеорные тела. Образование хвостов 

комет. Радиант. Метеорит. Болид.  

Демонстрации. Фотографии комет, астероидов 

Описывать фотографии малых тел Солнечной системы 

99/4. Строение, 

излучение и эволюция 

Солнца и звезд (§ 68) 

Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, 

магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд 

— тепло, выделяемое при протекании в их недрах 

термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. 

Демонстрации. Фотографии солнечных пятен, 

солнечной короны 

Объснять физические процессы, происходящие в недрах 

Солнцаи звезд;называть причины образования пятен на 

Солнце;анализировать фотографии солнечной короны и 

образований в ней 

100/5. Строение и 

эволюция Вселенной  

(§ 69) 

Галактики. Метагалактика. Три возможные модели 

нестационарной Вселенной, предложенные А. А. 

Фридманом. Экспериментальное подтверждение 

Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Самостоятельная работа № 4 (по материалу §65—

68). 

Демонстрации. Фотографии или слайды галактик 

Описывать три модели нестационарной 

Вселенной,предложенные Фридманом;объяснять, в чем 

проявляется нестационарность Вселенной;записывать закон 

Хаббла 

101. Повторение 

Итоговая контрольная 

работа 

Повторение и обобщение 

Контрольная работа за курс основной школы 

Демонстрировать презентации, участвовать в обсуждении 

презентаций;работать с заданиями, приведенными в разделе 

«Итоги главы» 

Применять знания к решению задач 

102. Анализ ошибок 

контрольной работы 

Решение задач. Анализ ошибок контрольной 

работы 

Обсуждение и анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе; 

самостоятельно оценивать качество выполнения работы 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 
1 Печатные пособия 
 1. А.В. Перышкин, Н.В. Филонович,   Е.М. Гутник.  Программа основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы./Рабочие программы. Физика 7-9 класс. сост. Е.Н. 

Тихонова.- М.: Дрофа, 2015 

2. Федеральный государственный образовательный стандартосновного общего 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.  2010 г. № 1897) 

3. А.В. Перышкин «Физика 7 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа,  2014 

4. А.В. Перышкин «Физика 8 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2012- 2014 

5. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика 9класс»: учебник для 

общеобразовательныхучреждений. – М.: Дрофа, 2012 – 2014 

6. А.В. Перышкин  Сборник задач по физике: 7-9 кл.ФГОС: к учебникам А.В. 

Перышкинаи др. – М.: Издательство «Экзамен», 2012-2014. 

7. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение,  2010 

8. А.В. Чеботарева Тесты по физике к учебнику А.В. Перышкин. «Физика .7 кл» 

«Физика. 8 кл», «Физика. 9 кл» - М.: Экзамен, 2012 
 Образовательные диски 
 Физика. Библиотека наглядных пособий. 7-11 классы (под редакцией Н.К. Ханнановой). 

Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

Наглядная физика 
 Материально-техническое обеспечение 
 Физический кабинет оснащён: 

Комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедиапроектором и 

интерактивной доской. 

Учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной литературой. 

Комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики. 
 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 7 класс: 
Свинцовые цилиндры. 
Модели кристаллических решеток. 
Демонстрационные динамометры. 
Шар Паскаля. 
Психрометр  
Сообщающиеся сосуды. 
Шар для взвешивания воздуха. 
Барометр-анероид 
Манометры жидкостный и металлический. 
Демонстрационные блоки и рычаги. 
Маятник Максвелла 
Комплект 7.1: мензурки, стаканы, колбы. 
Комплект 7.2: линейки, иголки. 
Комплект 7.3: весы с разновесами, набор тел для взвешивания. 
Комплект 7.4: динамометры лабораторные, штативы. 
Комплект 7.5: деревянные бруски, набор грузов. 
Комплект 7.6: рычаги, набор грузов, линейки, динамометры. 
Комплект 7.7: деревянные доски, линейки, деревянные бруски, штативы, динамометры. 
8 класс: 
Прибор для демонстрации действия излучения. 
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Модель двигателя внутреннего сгорания. 
Модель паровой турбины. 
Набор по электризации тел. 
Электрометр, электроскоп. 
Электрофорная машина. 
Демонстрационный гальванометр. 
Магнитная стрелка на подставке. 
Демонстрационные амперметр и вольтметр. 
Набор по магнитным полям. 
Набор по оптике. 
Комплект 8.1: калориметр, мензурка, термометр, стакан 
Комплект 8.2: стакан, калориметр, весы, гири, термометр. 
Комплект 8.3: батарейка 4,5в, лампа, амперметр, провода, ключ. 
Комплект 8.4: батарейка 4,5в, лампа, вольтметр, резисторы,  провода, ключ. 
Комплект 8.5: батарейка 4,5в, реостат, амперметр, провода, ключ. 
Комплект 8.6: батарейка 4,5в, проводник, амперметр, провода, ключ, вольтметр. 
Комплект 8.7: батарейка 4,5в, часы, амперметр, провода, ключ, вольтметр, лампа. 
Комплект 8.8: батарейка 4,5в,  провода, ключ,  реостат, компас, электромагнит. 
Комплект 8.9: модель электродвигателя, батарейка 3,6в,  провода, ключ 
Комплект 8.10: собирающая линза, экран, лампа, измерительная лента. 
9 класс: 
Прибор для демонстрации взаимодействия тел 
Набор по механике 
Набор полосовых магнитов. 
Набор по волновой оптике. 
Комплект 9.1: желоб, металлический цилиндр, шарик, измерительная лента, часы. 
Комплект 9.2: штатив с муфтой и лапкой, шарик на нити длиной 120 см, часы. 
Комплект 9.3: миллиамперметр, катушка-моток, дугообразный магнит, источник питания, 
катушка с железным сердечником, реостат, ключ, провода, модель генератора электрического 
тока. 
Комплект 9.4: фотографии треков заряженных частиц 

 Натуральные объекты 

 Вода горячая и холодная 
Соль 
Крупа в ассортименте 
Железные опилки 
Парафиновые свечи 

 Демонстрационные пособия 

 Глобус Марса 
Теллурий 
Паровая турбина 
Модель двигателя внутреннего сгорания 
Маятник Максвелла 
Электрофорная машина 
Модели полупроводниковых приборов 
Барометр-анероид 
Камертон 
Конденсатор переменной емкости 
Электрометр 
Жидкостный манометр 
Психрометр  
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8.Планируемые результаты изучения учебного процесса 
  

 Механические явления 

 Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
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источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение,конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления 

и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.   

 Электрические и магнитные явления 

 Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 
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электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

- приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 
  

 Квантовые явления 

 Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем,перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 
  

 Элементы астрономии 

 Выпускник научится: 

- различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

- различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

 
 
 
 
 



 



  

                                                                                                 

                                                                                     Пояснительная записка      

    Рабочая программа по английскому языку разработана для обучения учащихся 8 класса МБОУ «СОШ №24».  

    Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования; 

примерной программы по английскому языку; Положения о Рабочей программе учебных предметов МБОУ «СОШ№24»; авторского УМК 

«Английский язык» 8 класс авторов Кзовлева В.П, и др.  

    Учебно-методический комплект Кузовлев В.П. «Английский язык» 8 класс рекомендован Министерством образования РФ и входит в 

федеральный перечень учебников на 2017/2018 учебный год.  

  Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 35 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в 8 

классе составит 105 часов.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

  

                                                                                     Цели обучения английскому языку  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей: развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной:  

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор-фографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школ на разных ее 

этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 



им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры.              

                                                                                Задачи учебного курса.  

Речевые умения Говорение  

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: Речевые 

умения при ведении диалогов этикетного характера:  

♦ начать, поддержать и закончить разговор;  

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность;  

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.  

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-расспроса:  

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как?Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего;  

♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».  

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:  

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

♦ дать совет и принять/не принять его;  

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; ♦ 

сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.  

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые 

умения при ведении диалога –обмена мнениями:  

♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

♦ высказать одобрение/неодобрение;  

♦ выразить сомнение;  

♦выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); ♦ 

выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.  



Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;  

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

  

♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом.  

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. Объем 

монологического высказывания – до 12 фраз.  

Аудирование  

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие следующих умений:  

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; ♦ 

выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; ♦ 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность.  

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. Чтение  

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости 

от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Умения чтения, 

подлежащие формированию:  

♦ определять тему, содержание текста по заголовку;  

♦ выделять основную мысль;  

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  



♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.  

Объем текста – до 500 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа , выборочного перевода, использование страноведческого комментария);  

  

  

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. Объем 

текста - до 600 слов.  

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или 

несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: ♦ 

делать выписки из текста;  

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание 

адреса);  

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 

формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес).  

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексикограмматического материала. Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических 



единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами:  

1) аффиксами  

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

• существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility);  

• прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive (creative), inter- (international);  

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + су-ществительное  ( blackboard); 3) конверсией: 

прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter).   



Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7  классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание 

признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), 

а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that.  

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever,  

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written 

the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the 

station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, 

might, would, should);косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование 

навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous,  

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, не-  

определенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений 

и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., 

числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их 

функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное).  

  

РАЗВИВАЮЩИЙ АСПЕКТ  

      Развивающее обучение достигается в Учебнике за счет личностной вовлеченности учащихся в учебную деятельность. Использованная в 

Учебнике технология направлена на развитие личностной активности. В каждом разделе содержатся специальные упражнения, в которых 

осуществляется перенос усвоенного материала на личность обучаемых. В одном случае учащиеся должны высказать свое мнение, сравнить 

свое отношение к той или иной проблеме с отношением английских сверстников, в другом — рассказать о себе, о корреспондирующих явлениях 

русской культуры. В обоих случаях происходит осознание себя и своих личностных качеств, что является важным условием развития 

самоуважения и формирования чувства собственного достоинства. Эмоционально-ценностное отношение учеников к себе в процессе овладения 

ИК включает развитие чувства национальной самобытности, способствует лучшему осознанию особенностей родной культуры.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ  



       Материал Учебника ориентирован на усвоение общечеловеческих ценностей. Главная задача Учебника — воспитание положительного, 

уважительного и толерантного отношения к британской культуре, более глубокое осознание своей родной культуры. Каждый цикл и раздел 

предоставляют достаточно возможностей для решения определенной воспитательной цели. Об этом можно судить по вопросам и заданиям, 

которые предлагаются учащимся, например: What do you imagine when you think of your country? My country at a glance. What would you tell your 

British friends about your country? Are you sure of your table manners? How to be polite. Do you care what you wear? What Russian customs, traditions 

and celebrations do you know?  

      Вопросы, связанные с нравственным воспитанием, находят свое отражение в заданиях, требующих от учащихся личностной оценки фактов 

и событий, о которых идет речь в учебном материале. Сравнивая свое собственное отношение к общечеловеческим ценностям с отношением к 

ним британских сверстников, учащиеся учатся понимать друг друга. Знакомясь с лучшими образцами британской культуры, учащиеся лучше 

и глубже осознают свою родную культуру.  

      В 8 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную 

на языковом материале учебника; допускается включение до 3% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность 

звучания связных текстов — до 3 минут.  

  

Общая характеристика учебного предмета.  

В настоящее время обучение иностранному языку (ИЯ) рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин.  

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного 

масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, 

произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и политических основ Российского 

государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества 

и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по 

степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством.  

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне 

иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует:  

• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при 

осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный);  

• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество;  

• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям.  



Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с 

техническими науками, материальным производством, она превращается в непосредственную производительную силу.   

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо востребованным. 

«Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат 

образования – воспитание гражданина России.  

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом 

культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через 

культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения.  

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного 

образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом.  

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают 

рациональными приемами изучения ИЯ : пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в 

Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д.  

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует:  

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные 

проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию;  

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;  

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для 

выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать 

способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;  

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому культурному 

человеку;  

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным 

языком происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей.  



Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит учеников к успешной социализации после 

окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение 

общением наИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно 

повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. Описание места 

учебного предмета в учебном плане школы.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

английского языка  в  8 классе на этапе основного общего образования (среднего (полного) общего образования)  в объеме 105 часов. В учебном 

плане школы отводится часов 105, в неделю 3 часа.  

Контрольных тестирований -7  

Проектов, исследований -6  

      Резервное время, предусмотренное в Примерной программе, использовано для реализации авторского подхода в изучении 

английского языки, использования разнообразных форм организации учебного процесса и т.д.), внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий (коммуникативный подход, использование ИКТ) и т.п.  

  

                                                                     Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса.  

В результате изучения английского языка ученик должен Знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений;  

  

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; • 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; Уметь: говорение  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  



• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отноше-ние к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  аудирование  

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить; чтение  

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; письменная речь • заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

  

                                                                              Содержание изучаемого предмета  

№ раздела                                               Название темы                   Количество часов                     

(примерное)  

        1  Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (My country at a glance)                         14  

         

        2  

Культурные особенности страны/стран изучаемого языка и родной страны 

(национальные праздники, знаменательные даты. обычаи и традиции. (Is your country 

a land of tradition?)  

  

                       13  

        3  Путешествие по странам изучаемого языка и России. (Do you like travelling?)                          21  

        4  Досуг и увлечения (спорт). (Are you good at sport?)                         15  

        5  Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. (A healthy living guide).                         15  

        6  Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. Внешность и                           



 характеристика человека. Молодёжная мода, покупки. (Changing times, changing 

styles).  

                       27  

ИТОГО                            105  

  

  

  

                                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                          Календарно – тематическое планирование 8 класс   

             № и тема раздела  Кол – во    

часов  

       Сроки                        Основные виды учебной деятельности  



1. Unit I “My country at a glance”. 

Британия.   
  

  

1. Британия больше чем Лондон?   

2. Британцы.   

3. Моё представление о Британии.   

  

4. Фотографии Британии.   

5. Британцы.  

6. Характер британцев.   

  

7. Англия. Урок чтения.  

8. Впечатления от Англии.  

   14   

  

  

    1   

    1   

    1   

  

    1   

    1   

    1  

  

    1   

    1  

Сентябрь   

Октябрь    

  

1 н сентября   

1 н сентября   

1 н сентября   

  

2 н сентября   

2 н сентября   

2 н сентября   

  

3 н сентября    

3 н сентября  

Рассказывают о географическом положении Великобритании и 
России.  

Рассказывают о населении Британии и России о языках, на которых 
говорят жители этих стран, о символах Британии и России.  

Рассказывают о своём регионе, родном городе.  

Читают тексты о разных странах и городах, о национальных 
символах и государственной символике.  

Понимают на слух информацию о разных языках и национальных 
символах.  

Умеют написать рассказ о своём городе и о местной символике. 

Усваивают грамматический материал: subject +passive verb + 

infinitive.  

9. Моя страна.  

  

10. Твоя страна.   

11. Родной город.  

12. Известные люди моей страны.   

  

13 Урок обобщения по теме.   

  

14 Урок – защита проектов:  «Моя страна»  

    1   

  

    1   

    1   

    1   

  

    1   

    

    1  

3 н сентября   

  

4 н сентября   

4 н сентября   

4 н сентября   

  

1 н октября   

  

1 н октября  

Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 
тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида 
чтения учатся читать с целью понимания основного содержания. 
Учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой 
или интересующей) информации. Учатся читать с целью полного 
понимания содержания на уровне значения смысла и 
критического осмысления содержания, читают аутентичные 
тексты разных жанров и типов.  

Выполняют тестовые задания. ,Готовят проект. Совершенствуют 
навыки понимания речи на слух: воспринимают и понимают на 
слух речь учителя и одноклассников, понимают на слух разные 
типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся.  

  



     2. Unit II  “Is your country a land of 

tradition”.   

               Традиции и обычаи.   
  

15/1. Британские традиции.   

16/2. Русские традиции.  17/3. Правила 
поведения в Британии.  
  

18/4. Традиции и праздники США.  

     13   

  

  

    1   

    1   

    1   

  

    1  

     

  

  

1 н октября   

2 н октября   

2 н октября    

  

 2 н октября  

Рассказывают о национальных праздниках Великобритании, США 
и России.  

Рассказывают о традициях и обычаях Великобритании, США и 
России.  

Читают тексты об истории возникновения некоторых праздников.  

Умеют подписывать поздравительные открытки.  

Усваивают грамматический материал: разделительные вопросы.  

  

19/5. Как вести себя с британцами.  20/6. 
Британский календарь. Урок чтения 21/7. 
Мнения подростков о праздниках.   
  

22/8. Поздравительные открытки.  23/9. 
Подарки.   

24/10. Урок обобщения по теме.   

25/11. Лексико-грамматический тестовый 

контроль.  

     

    1   

    1   

    1   

  

    1   

    1   

    1   

    1  

  

3 н октября   

3 н октября   

3 н октября    

  

4 н октября   

   

4 н октября   

 Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 
тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида 
чтения учатся читать с целью понимания основного содержания. 
Учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой 
или интересующей) информации. Учатся читать с целью полного 
понимания содержания на уровне значения смысла и 
критического осмысления содержания, читают аутентичные 
тексты разных жанров и типов.  

Выполняют тестовые задания. Готовят проект.  

26/12  Урок  –  защита 

 проектов:  

«Праздники и традиции».  

    1    4 н октября  Совершенствуют навыки понимания речи на слух: воспринимают 

и понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на 

слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся.  

27/13. Повторение.  

  

    1       

  3. Unit III   “ Do you like travelling?”            

Путешествия и туризм.   
  

  

28/1 Путешествия.   

  

29/2 Привычка путешествовать.  

  

    21   

  

  

  

    1   

  

    1   

   

Ноябрь   

Декабрь   

  

  

2 н ноября   

  

2 н ноября   

Читают и понимают туристические брошюры и буклеты, мнения 
подростков о путешествиях, рассказы подростков об их любимом 
месте для путешествий.  

Понимают, что подростки говорят о путешествиях. Умеют 

написать о привычках своей семьи во время путешествий. 

Выражать своё мнение о различных способах путешествий 



  .Рассказывают о туристических центрах для подростков в 

России.  

30/3 Собираемся в путешествие.      1  2 н ноября  Рассказывают о том куда путешествует семья, о любимом месте 
для путешествия.  

Усваивают грамматический материал: структуры should have+V3, 

could have+V3.  

31/4. Виды путешествия.   

  

32/5. Каникулы для подростков.  

  

33/6. Путешествие вокруг света.   

  

34/7. Вокруг света за 80 дней. Урок чтения  

  

35/8. Где любят отдыхать российские 

школьники.  

    1   

   

    1   

  

    1   

  

    1   

  

     1   

3 н ноября   

   

3 н ноября   

   

3 н ноября   

  

4 н ноября   

  

4 н ноября  

Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 
тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида 
чтения учатся читать с целью понимания основного содержания. 
Учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой 
или интересующей) информации. Учатся читать с целью полного 
понимания содержания на уровне значения смысла и 
критического осмысления содержания, читают аутентичные 
тексты разных жанров и типов.  

Выполняют тестовые задания. Готовят проект.  

36/9. Путешествие в Лондон.       1   4 н ноября  Совершенствуют навыки понимания речи на слух: воспринимают 

и понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на 

слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся.  

37/10. Тебе нравится путешествовать?       1   1 н декабря    

38/11. Будем вежливы. Общение с людьми в 

путешествиях.  

     1   

  

1 н декабря    

39/12. Путешествия в другую страну.       1  1 н декабря    

40/13.  Ролевая  игра.  Разговор  с 

иностранцами.  

     1  2 н декабря    



41/14.  Любимые  направления 

путешествий.  

     1  2 н декабря    

42/15. Урок чтения.       1  2 н декабря    

43/16. Подготовка проекта по теме: 

«Путешествия».   

     1  3 н декабря    

44/17. Урок-защита проектов.       1  3 н декабря    

45/18. Урок обобщения по теме.       1   3 н декабря    

46/19. Лексико-грамматический тестовый 

контроль.  

     1   4 н декабря    

47/20. Повторение.       1  4 н декабря    

48/21. Повторение.       1  4 н декабря    

  

4. Unit IV “Are you good at sport?”   

                      Спорт.    

49/1. Спорт.  

   

50/2. Виды спорта.  

  

51/3. История спорта.   

52/4. История Олимпийских игр. 
53/5. Олимпийская символика. 54/6. 
Игры для каждого. 55/7. Какой спорт 
выбрать?   

56/8. .Спорт на телевидении.  

57/9.  Играть или смотреть?   

58/10 Школьный спортивный день.   

59/11 День здоровья в нашей школе.   

60/12.Урок чтения.   

61/13..Урок – защита проектов.  

62/14.. Урок обобщения по теме.  

  

     15   

  

  

     1   

  

     1   

  

     1   

     1   

     1   

     1   

     1   

     1   

     1   

     1   

     1   

     1   

     1   

     1   

Январь   

Февраль   

Март  

  

2 н января   

  

2 н января   

  

2 н января    

3 н января   

3 н января   

3 н января   

4 н января   

4 н января   

4 н января   

1 н февраля   

1 н февраля   

1 н февраля   

2 н февраля   

2 н февраля   

Рассказывают о популярных видах спорта в Великобритании и в 
России.  

Рассказывают о своём любимом виде спорта выражать своё 
мнение по поводу того, почему люди занимаются спортом. 
Читают тексты об истории спорта, истории олимпийских игр, об 
олимпийской символике.  

Рассказывают о спортивной истории своей школы, о своём 
отношении к спорту.  

Умеют написать доклад о спортивном событии.  

Усваивают грамматический материал: Present Perfect.  

Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 
тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида 
чтения учатся читать с целью понимания основного содержания. 
Учатся читать с целью извлечения конкретной информации. 
Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне 
значения смысла и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов.  

Выполняют тестовые задания, готовят проект.  



63/15. Лексико-грамматический тестовый 

контроль.  

     1  2н февраля   

  

  

  5.  Unit V “A healthy living guide”             

Здоровый образ жизни.    
  

64/1. Плохие и хорошие привычки.   

  

65/2. Здоровье 30 лет назад.   

  

66/3. Причины плохого здоровья.   

  

     15   

  

  

      1   

  

      1   

  

      1    

  

  

  

  

3 н февраля   

  

3 н февраля   

  

3 н февраля     

  

Читают и понимают статьи из журналов и газет о здоровом образе 
жизни и проблемах со здоровьем.  

Рассказывают о здоровом образе жизни, о здоровых и вредных 
привычках, о здоровой пище.  

Умеют высказывать своё собственное мнение об отношении к 
здоровому образу жизни.  

Умеют написать сочинение о здоровом образе жизни и 

нездоровых привычках, аргументируя свою точку зрения.  

67/4. Здоровые привычки.   

68/5. Отношения подростков к здоровому 

образу жизни.  

    1   

    1  

4 н февраля   

4 н февраля   

  

Усваивают грамматический материал: Present Perfect Progressive, 

reflexive pronouns (myself, …), conjunctions (both….and…., 

either….or…, neither…nor…), used to, verbs +infinitive or Ving.  

69/6. Советы тем, кто заботится о здоровье.   

70/7. Здоровая пища.   

71/8. Урок чтения.  72/9. Факты и 
мифы о здоровье.   

  

73/10. Забота о здоровье.   

74/11. Инструкции.  75/12. 
Ответственность за здоровье.   
  

76/13. Урок обобщения по теме.  

77/14. Лексико-грамматический тестовый 
контроль.  

78/15. Урок – защита проектов.  

    1   

  

     1   

     1   

     1   

  

     1   

     1   

     1   

  

     1   

     1   

  

     1  

4 н февраля   

  

1 н марта   

1 н марта   

1 н марта   

  

2 н марта   

2 н марта   
2 н марта   
  

3 н марта   

3 н марта   

  

3 н марта  

Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 
тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида 
чтения учатся читать с целью понимания основного содержания. 
Учатся читать с целью извлечения конкретной (Учатся читать с 
целью полного понимания содержания на уровне значения 
смысла и критического осмысления содержания, читают 
аутентичные тексты разных жанров и типов.  

Совершенствуют навыки понимания речи на слух: воспринимают 
и понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на 
слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся.  

Выполняют тестовые задания, готовят проект.  



  

  6. Unit VI “Changing times, changing 

styles”.  Меняется время, меняется мода.   
  

79/1. Мода в прошлом.   

  

80/2. Мода в Британии.   

  

81/3. История моды.  

      

     27   

  

  

  

     1   

   

     1   

  

     1  

  

Апрель   

Май   

  

  

1 н апреля    

  

1 н апреля   

  

1 н апреля  

  

Читают и понимают статьи и рассказы о модных тенденциях в 
различные периоды истории., о рекламе одежды., тексты о 
традиционных предметах одежды в Великобритании и школьной 
униформы.  

Рассказывают о современных модных тенденциях, о своём 
отношении к моде, к школьной форме.  

Понимают на слух тексты о различных стилях одежды, о моде, о 
том, что сейчас в моде.  

Умеют написать эссе о преимуществах и недостатках школьной 
формы.  

Усваивают грамматический материал: Second Conditional, I wish,   

82/4. Молодёжные субкультуры.   

83/5. Молодёжная мода в России.   

84/6. Сувениры из Британии.   

  

      1   

      1   

      1   

  

2 н апреля   

2 н апреля   

2 н апреля   

  

Совершенствуют навыки понимания речи на слух :воспринимают 

и понимают на слух речь учителя и одноклассников, понимают на 

слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся.  

85/7. Предметы одежды.   

  

86/8. Школьная форма.   

  

87/9. Желания подростков.   

  

88/10.  Урок  чтения.  Роальд 

 Даль  

«Мальчик».   

  

89/11.  Урок  чтения.  Роальд 

 Даль  

«Мальчик».   

  

90/12. Жертвы моды.  

     1   

  

     1   

  

     1   

  

     1   

  

  

     1  

   

  

     1  

3 н апреля   

  

3 н апреля   

  

3 н апреля   

  

4 н апреля   

  

  

4 н апреля   

  

  

4 н апреля  

Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения учатся читать с целью понимания основного 

содержания. (Мода, молодежная мода. Музеи в Британии и 

России. Где покупают одежду большинство британцев. Стили 

одежды. Традиционная одежда.)Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного понимания 

содержания на уровне значения смысла и критического 

осмысления содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов.  

91/13. Мода для тебя.       1   1 н мая     



92/14. Моё отношение к моде.       1  1 н мая     

93/15. Мнения британских подростков о 

моде.  

     1  1 н мая    

94/16. Диалоги о моде.       1  2 н мая    

95/17. Покупка одежды.       1  2 н мая    

96/18. Твой гардероб.       1  2 н мая    

97/19. Как ты выглядишь?        1  3 н мая    

98/20. Работа над проектами по теме 

«Мода».  

     1      

99/21. Урок – защита проектов.       1  3 н мая    

100/22.Урок обобщения по теме.        

101/23.Лексико-грамматический контроль.    3 н мая    

102/24.Подготовка  к  к 

тестированию.  

онтрольному       1      

103/25.Итоговое 

тестирование.  

контрольное       1  4 н мая    

104/26.Итоговое 

тестирование.  

контрольное       1  4 н мая    

105/27. Повторение.        1  4 н мая    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                      Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  

Линия УМК “English 5-9” создана с учётом требований ФГОС и даёт широкие возможности для создания инновационной 

образовательной среды. Образовательная среда данного курса складывается из информации, представленной на бумажных и электронных 

носителях. Электронно-образовательная среда, сопровождающая печатные пособия данного УМК, является эффективным инструментом, 

обеспечивающим новое качество обучения АЯ. В таблице представлены бумажные и электронные носители образовательной среды УМК  

“Английский язык” (5 – 9 классы).  

  

Состав образовательной среды линии УМК “Английский 

язык” (5 -9 классы)  



Бумажные носители:  

Учебник (Книга для учащихся)  

Рабочая тетрадь  

  

Книга для учителя  

Календарно-тематическое планирование 5-9 
классы  

Контрольные задания  

Рабочая программа Английский язык. 5-9 

классы  

Электронные носители: 
I. Интернет-поддержка 
www.prosv.ru/umk/we  

Программа-концепция коммуникативного 
иноязычного образования «Развитие 
индивидуальности в диалоге культур» 
Рабочая программа Английский язык. 5-9 
классы  

Методическая помощь авторов (e-mail: 
prosv@lipetsk.ru)  

Дополнительные материалы к УМК  

Проекты учащихся  

Книга для учителя  

Аудиоприложения (CD, MP3)   

Интернет-конференции, лекции  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                   Формы и средства контроля  

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.   

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.   

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приёмы работы, вовремя менять виды работы, их 

последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и 

навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного 

вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом, и речевые упражнения.   

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвящённых какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в 

области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. 

http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosv.ru/umk/we


Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, 

соответствующие этапу обучения.   

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - 

определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и 

рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в 

полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество 

обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут 

проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью 

коммуникативно -ориентированных тестовых заданий.   

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, лексических, 

фонетических, орфографических и речевых навыков.  

  

                                                НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ. УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

Для определения успешности учащегося в овладении общением на иностранном языке должны приниматься во внимание, прежде всего, оценки за 

выполнение речевых заданий: высказываться по теме, участвовать в беседе, понять иноязычный текст в звучащей или письменной форме.  

Основные объекты контроля  

- умение понять и извлечь информацию из прочитанного иноязычного текста  

- умение понять и извлечь информацию из прослушанного иноязычного текста  

- говорение  

- умение письменно выражать свои мысли  

Оценивание  сформированности  речевых умений ведется по пятибалльной системе.  

 Критерии выставления оценок.  

 Ориентиром объективного оценивания  служат требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования и среднего (полного) общего 

образования, закрепленных в Государственных образовательных стандартах.  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная.  

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедленен.  



Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка.  

 Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 

анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.  

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.  

 Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

Понимание речи на слух  

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 
погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 
решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу.  



Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 

ним речевую задачу.  

Говорение Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в 

беседе с партнером.  

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании 

связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из 

количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.   

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе 

беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой 

деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников.                                  

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.  

 В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:   

- соответствие теме,   

- достаточный объем высказывания,  

- разнообразие языковых средств и т. п.,  а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.  

Высказывание в форме рассказа, описания  

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место 

не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты.  



Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 
соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 
количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 
партнерами.  

 Участие в беседе  

 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 

паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся  

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 



грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание 

текста.   

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 

между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей 

или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.  

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме, если автором теста не предусмотрена другая:   

выполнено 65%  работы –  «3»    

         80%     -  «4»  

          95-100%   -  «5»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена не основе следующих документов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 ( в ред. 29.12.2014 №1644) (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки  от 31.12.2015 № 1577); 

- Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс. Авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. М.: Дрофа, 

2015 

-  Основной образовательной программы школы; 

- Локальных актов школы. 

 Программа является продолжением линии Н.И.Сонина  На изучение курса отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Цели и задачи:          
Изучение биологии в данном курсе направлено на достижение следующих целей: 
  

 освоение знаний о  строении и жизнедеятельности организма человека, его отдельных систем в контексте гигиены и санитарии, 

оказания первой доврачебной медицинской помощи. 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии человека, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за  состоянием  собственного 

организма; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений, 

 биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к  собственному здоровью и здоровью других людей; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других 

людей; для соблюдения  норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

Общая характеристика учебного предмета 



Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке, как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни 

и практической деятельности. Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

- многообразие и эволюция органического мира 

-биологическая природа и социальная сущность человека; 

- уровневая организация живой природы; 

Содержание структурировано в виде четырех разделов : «Живой организм» (6класс), «Многообразие живых организмов» (7 класс), 

«Человек» (8 класс), «Общие закономерности» (9класс). 

Раздел «Живые организмы. Многообразие живого» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их 

многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на 

основе эколого-эволюционного функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек» содержатся сведения о человеке как  биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того содержания. Которое было 

усвоено учащимися ранее, во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими 

закономерностями. 

Результаты освоения курса биологии в 8 классе 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

-реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

-признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа 

жизни; 

-сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами,   связанными  с  сохранением  собственного  здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии являются: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 



-умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии на базовом уровне являются: 

1.   В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

-выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 

соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); объяснение роли биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем;  

-приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

-умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

-описание особей видов по морфологическому критерию; 

-выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2.        В ценностно-ориентационной сфере: 



-анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их 

решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников; 

-оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома). 

3.        В сфере трудовой деятельности: 

•        овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

4.   В сфере физической деятельности: 

•        обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 

заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде. 

Содержание курса. 
ЧЕЛОВЕК  И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (70ч. ) 

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: 

анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной 

жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Отделы нервной системы: центральный и 

периферический. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и 

функции. Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. Эндокринная 

система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. 

Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Пищевые продукты и питательные 

вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ.  Механизм вдоха и выдоха. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства внутренней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области 

иммунитета. Вакцинация. 



Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, 

причины и предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая 

система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности организма. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен и роль белков,  углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в пище.  Суточная потребность 

организма в витаминах. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 

Выделение.  Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе 

и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей 

осанки. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина 

в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, 

мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

                                                    Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Для учащихся: 



Н.И. Сонин,  М.Р. Сапин «Биология. Человек» 8 класс: Учеб. для общеобразовательных заведений,  2 издание, стереотипное. – М: Дрофа 

2009.- 287с 

Для учителя: 

Мультимедийные учебные пособия: 

1.Уроки биологии Кирилла и Мефодия 9 класс Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия», 2004 

2. «Открытая биология» Версия 2.5  (теория 7.1.1-7.2.10, модели 7.1 – 7.7) 

3. Биология. Анатомия и физиология человека. Просвещение, ЗАО «Новый дом»2003 

4.1С:Репетитор Биология , АОЗТ1С, 1998-2001 

5.Электронный атлас для школьника Анатомия 8-9 класс,  ЗАО «Новый дом», 2004 

Для учителя: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Достижение учащимися следующих личностных результатов: 

1. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 

3. формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать. 

строить суждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными   результатами   освоения  выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 I. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 



-приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

-классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

-различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

-сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2.        В ценностно-ориентационной сфере: 

-знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

-анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3.        В сфере трудовой деятельности: 

-знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

-соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.        В сфере физической деятельности: 

•        освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растения укусах животных, 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и от 

дыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений 

за состоянием собственного организма. 

5.        В эстетической сфере: 

•        овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

В  результате изучения биологии ученик должен 



знать/понимать 

 сущность биологических процессов в организме человека: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение,  регуляция жизнедеятельности организма; 

 особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика;  родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов и делать выводы на основе сравнения); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: в учебнике; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию  (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни    для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ БИОЛОГИИ 

В 8 КЛАССЕ 
 

 

Изучаемый материал Количество 

часов 

Сроки Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Введение  

1. Место человека в системе царства Животные.  

2. Эволюция человека.  

3. Расы человека.  

4. История и методы изучения организма человека.  

5.  История и методы изучения организма человека. 

6. Клеточное строение организма.  

7. Практическая работа «Выявление особенностей 

строения клеток разных тканей» 

8. Ткани и органы.  

9. Системы органов. 

9  Характеризуют место человека в системе органического 

мира. Выделяют существенные признаки, доказывающие 

родство человека и  животных. Сравнивают особенности 

строения человекообразных обезьян и человека, делают 

выводы. Объясняют биологические и  социальные факторы 

антропосоциогенеза. Характеризуют основные этапы 

эволюции человека. Определяют характерные черты рас 

человека. Объясняют роль наук о человеке для сохранения 

и  поддержания его здоровья. Описывают вклад ведущих 

отечественных и  зарубежных ученых в  развитие знаний 

об организме человека. Выявляют основные признаки 

организма человека. Называют основные структурные 

компоненты клеток, тканей, находят их на таблицах, 

микропрепаратах. Объясняют взаимосвязь строения и  

функций тканей, органов и систем органов человека. 

Различают на таблицах органы и  системы органов 

человека, объясняют их роль в организме. 

Координация и регуляция  

1.Гуморальная регуляция. 

2. Строение и значение нервной системы.  

3. Строение и функции спинного мозга.  

4.Строение и функции головного мозга.  

5. Практическая работа «Изучение строения головного 

мозга».  

6. Полушария большого мозга.  

7. Зрительный анализатор. Строение и функции глаза. 8. 

Практическая работа «Изучение строения и работы 

органа зрения».  

10  Объясняют роль регуляторных систем в  

жизнедеятельности организма. Характеризуют основные 

функции желез внутренней секреции и  их строение. 

Объясняют механизм действия гормонов. Характеризуют 

структурные компоненты нервной системы. Определяют 

расположение частей нервной системы, распознают их на 

таблицах, объясняют их функции. Сравнивают нервную и  

гуморальную регуляции. Объясняют причины нарушения 

функционирования нервной системы. Выявляют 

существенные признаки строения и функционирования 

органов чувств, распознают их на наглядных пособиях. 

Соблюдают меры профилактики заболеваний органов 

чувств 



9. Анализаторы слуха и равновесия.  

10. Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние и вкус 

Опора и движение   

1. Кости скелета.  

2. Кости скелета. 

3. Практическая работа «Выявление особенностей 

строения позвонков».  

4. Строение скелета.  

5. Строение скелета. 

6. Практическая работа «Выявление нарушения осанки 

и наличия плоскостопия».  

7. Мышцы. Общий обзор.  

8. Работа мышц. 

8  Характеризуют роль опорно-двигательной системы в  

жизни человека. Распознают части опорно-двигательной 

системы на наглядных пособиях. Определяют типы 

соединения костей. Описывают особенности химического 

состава и  строения костей. Объясняют особенности 

строения скелетных мышц. Находят их на таблицах. 

Объясняют условия нормального развития опорно-

двигательной системы. Осваивают приемы оказания 

первой доврачебной помощи при травмах опорно-

двигательной системы  

Внутренняя среда организма   

1. Кровь.   

2. Практическая работа «Сравнение микроскопического 

строения крови человека и  лягушки».   

3. Иммунитет и группы крови. 

3  Выделяют существенные признаки внутренней среды 

организма. Сравнивают между собой клетки крови, 

называют их функции. Выявляют взаимосвязь между 

строением и  функциями клеточных элементов крови. 

Объясняют механизм свертывания и принципы 

переливания крови. Выделяют существенные признаки 

иммунитета. Объясняют ценность вакцинации и действие 

лечебных сывороток 

Транспорт веществ   

1. Органы кровообращения.  

2. Работа сердца.  

3. Движение крови по сосудам.  

4. Практическая работа «Подсчет пульса в  разных 

условиях. Измерение артериального давления». 

4  Выделяют существенные признаки транспорта веществ 

в организме. Различают на таблицах органы кровеносной 

и  лимфатической систем, описывают их строение. 

Описывают движение крови по кругам кровообращения. 

Называют этапы сердечного цикла. Сравнивают 

особенности движения крови по артериям и  венам. 

Осваивают приемы измерения пульса, кровяного давления, 

оказания первой доврачебной помощи при кровотечениях 

Дыхание   

1. Строение органов дыхания.  

2. Строение органов дыхания. 

3. Практическая работа «Измерение жизненной емкости 

5  Выявляют существенные признаки дыхательной системы, 

процессов дыхания и газообмена. Различают на таблицах 

органы дыхания, описывают их строение и функции. 

Сравнивают газообмен в легких и  тканях. Объясняют 

необходимость соблюдения гигиенических мер и  мер 



легких. Дыхательные движения».  

4. Газообмен в легких и тканях. 

5. Газообмен в легких и тканях. 

профилактики легочных заболеваний, борьбы с  

табакокурением. Осваивают приемы оказания первой 

доврачебной помощи при спасении утопающих и  

отравлении угарным газом 

Пищеварение  

1. Пищевые продукты, питательные вещества и их 

превращение в организме.  

2. Пищевые продукты, питательные вещества и их 

превращение в организме. 

3. Пищеварение в ротовой полости.  

4. Пищеварение в желудке и кишечнике. 

5. Пищеварение в желудке и кишечнике. 

5  Выделяют существенные признаки процессов питания 

и пищеварения. Различают органы пищеварительной 

системы на таблицах и  муляжах. Объясняют особенности 

процессов пищеварения в различных отделах 

пищеварительной системы. Называют компоненты 

пищеварительных соков. Объясняют механизм всасывания 

веществ. Аргументируют необходимость соблюдения 

гигиенических и  профилактических мер нарушений 

работы пищеварительной системы 

Обмен веществ и энергии   

1. Пластический и энергетический обмен.  

2. Витамины. 

2  Выделяют существенные признаки обмена веществ 

и превращения энергии. Объясняют особенности обмена 

органических веществ, воды и минеральных солей в  

организме человека. Объясняют роль витаминов 

в организме, причины гиповитаминоза и гипервитаминоза 

Выделение   

1. Строение и значение мочевыделительной системы. 

2. Строение и значение мочевыделительной системы. 

2  Выделяют существенные признаки мочевыделительной 

системы, распознают ее отделы на таблицах, муляжах. 

Описывают процесс мочеобразования. Соблюдают меры 

профилактики заболеваний мочевыделительной системы 

Покровы тела   

1. Строение и функции кожи. 

2. Строение и функции кожи. 

3. Роль кожи в терморегуляции организма. 

3  Выявляют существенные признаки кожи, описывают ее 

строение. Объясняют суть процесса терморегуляции, роль 

процессов закаливания. Учатся оказывать первую помощь 

при повреждениях кожи, тепловых солнечных ударах. 

Знакомятся с гигиеническими требованиями по уходу за 

кожей, ногтями, волосами, обувью и  одеждой. 

Доказывают необходимость их соблюдения 

Размножение. Развитие человека. Возрастные 

процессы  

1. Половая система. Оплодотворение и развитие 

зародыша.  

2. Наследственные и врожденные заболевания и их 

профилактика.  

3  Выявляют существенные признаки процессов 

воспроизведения и  развития организма человека. 

Называют и  описывают органы половой системы 

человека, указывают их на таблицах. Описывают основные 

этапы внутриутробного развития человека. Определяют 

возрастные этапы развития человека 



3. Рост и развитие человека. 

Высшая нервная деятельность   

1. Рефлекторная деятельность нервной системы.  

2. Бодрствование и сон.  

3. Сознание и мышление. Речь.  

4. Познавательные процессы и интеллект. Память. 

Потребности.  

5. Эмоции и темперамент. 

5  Выделяют основные особенности высшей нервной 

деятельности человека. Объясняют рефлекторный характер 

высшей нервной деятельности человека. Характеризуют 

существенные признаки поведения, связанные 

с особенностями психики человека. Описывают типы 

нервной системы. Объясняют значение сна, характеризуют 

его фазы 

Человек и его здоровье  

1. Здоровье человека. Оказание первой доврачебной 

помощи.  

2. Вредные привычки. Заболевания человека.  

3. Двигательная активность и здоровье человека. 

Закаливание. 

4.  Гигиена человека. 

4  Осваивают приемы рациональной организации труда и  

отдыха. Знакомятся с нормами личной гигиены, 

профилактики заболеваний. Осваивают приемы оказания 

первой доврачебной помощи. Доказывают необходимость 

вести здоровый образ жизни. Приводят данные, 

доказывающие пагубное воздействие вредных привычек 

Человек и окружающая среда  

1. Природная и социальная среда обитания человека. 

Стресс и адаптации.  

2. Биосфера и человек. Ноосфера. 

2  Приводят доказательства биосоциальной сущности 

человека. Объясняют место и  роль человека в  биосфере. 

Объясняют причины стресса и роль адаптации в жизни 

человека. Объясняют понятия «биосфера» и «ноосфера» 

Резервное время 

1. Повторение. 

2. Повторение. 

3. Повторение. 

4. Повторение. 

5. Повторение. 

5   

 

 





Пояснительная записка 
Рабочая программа по искусству для 8 класса составлена на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Искусство.8-9 классы». Программа разработана Г. П. 

Сергеевой, И.Э. Кашековой. Е.Д. Критской. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (л.11.6. п.14, и.18.3) предусматривает в 

основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение 

предмета «Изобразительное искусство». (Программа курса «Искусство» для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений/Г.П. Сергеева. И.Э.Кашекова. Е.Д.Критская.- 

М.:Просвещение. 2007) 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. В 

содержании урока должны находить свое конкретное воплощение «и человеческая жизнь, и 

правила нравственности, и философские системы, словом, все науки». (Л.В.Горюнова). Для 

организации учебного процесса и реализации рабочей программы используется очная форма 

обучения, в основе которой лежи т классно-урочная система. 

Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать внеурочные формы 

работы: экскурсии в художественные и краеведческие музеи, архитектурные заповедники, 

культурные центры, на выставки, в театр, кино и концертные залы. 

Для достижения поставленных целей на уроках используются следующие методы обучения: 

*объяснительно-иллюстративный (рассказ, лекция, объяснение, демонстрация и анализ 

репродукций картин и других произведений художников, фильмов, презентаций): 

* репродуктивный (самостоятельная практическая деятельность или деятельность по 

алгоритму на основе показа учителя): 

* исследовательский (углубленное изучение предмета или явления): 

*контроль и отслеживание результатов обучения. 

Учебно-методический комплект включает в себя авторскую программу курса «Искусство» 

для 8-9 классов общеобразовательных учреждений/ Г.П.Сергеева. И.Э.Кашекова. Е.Д.Критская,- 

М.: Просвещение, 2007: учебник «Искусство» для 8-9 классов. Г.П.Сергеева. И.Э.Кашекова. 

Е.Д.Критская.-9-е изд.-М.: Просвещение. 2018.-191с. 

11рограмма рассчитана на 1 час в неделю. 35 часов в год. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучения на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Искусство»: 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое духовное 

многообразие современного мира: 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России: осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества: усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества: 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой ыятельности 

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия норо юв России и 

мира, творческой деятельности заетическо! о характера 

» Осознание значения семьи в жи щи человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и забо! твое отношение к членам своей семьи: 

Метапредметные результаты характеризую! уровень сформированное!и универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической жорческой 

деятельности: 

• Развитие визуально-пространственного мышления как формы шопионально-неннослно о 

освоения мира, самовыражения и ооиен кшии в художественном и нравственном ирос фамстве 

культуры; 

• Формирование основ художественной кулыуры обучающихся как части их обшей '.уловной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства оршнизации общения: развитие лете 

гического. моционально-ценностною видения окружающего мира: развиты наблюдательности, 

способности к сопереживанию. зрительной памяти. aceounai и вишо мышления, 

художественного вкуса творческою воображения: 

• Освоение художественной ку льтуры во всем многообразии ее видов, жанров и с шлей как 

материального выражения (уховных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное изорчеетво разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусства современности г 

• Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека: 

• Приобретение опыта создания художественного образа в разных вилах и жанрах визуально- 

пространственных искусств: изобрази тетиных (живопись графика, ску льпту ра), декоративш 

прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта работы нал визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр, кино): 

• Разните потребности в общении т произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия интерпретации и оценки произведений искусан, 

формирование активною отношения к фалиниям чуложесл венной ку гыуры как смысловой, 

элегической и личностно-значимой ценности. 

• Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к 1ворческой юятельности: 

• Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности. 



Раздел 1. Иску сство в жизни современного человека (2 ч) 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, 

духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 

молифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. Основные стили в искусстве 

прошлого и настоящего (Запад — Россия — Восток). Стилистические особенности выразительных 

средств разных видов искусства. Роль искусства в формировании творческого мышления человека 

(художественного и научного). 

Примерный художественный материал 

Изучение произведений художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметов материальной культуры (одежды, посуды, мебели, музыкальных 

инструментов и др.) в контексте разных стилей по выбору учителя на знакомом материале. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной 

культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 ч) 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его 

знания и представления о мире. Знание научное и знание художественное. Искусство как опыт 

передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытие предметов и 

явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Стремление к отражению и 

осмыслению средствами искусства реальной жизни. Художественная оценка явлений, про-

исходящих в обществе и жизни человека. Непосредственность получения знаний от 

художественного произведения о народе, о жизни, о себе, о другом человеке. Особенности познания 

мира в современном искусстве. 

Примерный художественный материал. 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями 

на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза 

искусств, классических и современных образцов профессионального художественного творчества в 

литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. 

Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. 

Образы природы (А. Саврасов. И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре 

Древнего Египта. Древнего Рима в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и 

графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера. X. Рембрандта, 

В. Ван Гога. Изображения Богоматери с младенцем в русской и западноевропейской живописи. 

Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в 

картинах художников разных эпох (Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков. 

К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных 

направлений, как фовизм. кубизма (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и Г1. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка. (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов. И.-С. Бах, В.-А.Моцарт. Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в 

музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский- 

Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, 

предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в любом 

виде творческой деятельности. 



Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо 

эпоху (по выбору). 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (7 ч) 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация художественных образов 

различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. 

Знаково-символический характер искусства. Разница между знаком и символом. Роль искусства в 

понимании смыслов информации, посылаемой средой человеку и человеком среде. Лаконичность и 

емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Обращение творца произведения 

искусства к современникам и потомкам. Информационная связь между произведением искусства и 

зрителем, читателем, слушателем. Освоение художественной информации об объективном мире и о 

субъективном восприятии этого мира художником, композитором, писателем, режиссером и др. 

Примерный художественный материал. 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и 

стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, 

живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе. 

Изобразительное искусство. Знаки и символы в натюрмортах (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. 

Брак и др.), пейзажах, в жанровых картинах (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрлёнис и др.), 

рисунках (А. Матисс. В. Ван Гог. В. Серов и др.). Символика архитектуры (Успенский собор 

Московского Кремля. Церковь Вознесения в Коломенском, дворцы барокко и классицизма и др.). 

Символика в скульптуре (Ника Самофра - кийская. О. Роден, В. Мухина, К. Миллее и др.), живописи 

(В.Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Передача информации современникам и 

последующим поколениям: росписи Древнего Египта Древнего Рима. Мозаики и миниатюры 

Средневековья, графика и живопись Древнего Китая. Древней Руси (А. Рублев), живопись и графика 

романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков. У. Хогарт, П. Федотов, Ф. 

Гойя, К. Малевич. Б. Йеменский и др.), карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Передача информации современникам и последующим поколениям, интонационные 

символы лирики. Героики, эпоса, драмы (М. Глинка. М. Мусоргский, А. Даргомыжский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Бетховен. А. Скрябин, Г. Свиридов, А. 

Шнитке, и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. 

Таривердиев. Н. Рота и др.). 

Литература. Образы и символы в русской поэзии и прозе (Н. Гоголь, А. Блок. Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства. Театр. Образная символика кинофильмов С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. 

Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся. 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, 

потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, графики, музыки, 

литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных технологий. Передача 

представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке в 

образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего 

сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (11ч) 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. 

Символы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и 

природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей — 

действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании разных 

народов, социальных групп в различные эпохи. Взаимопроникновение классических и бытовых 

форм и сюжетов искусства. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал. 



Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных 

жанров и стилей; с эталонами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других 

искусствах. 

Изобразительное искусство. Символы красоты: скульптурный портрет Нефертити, скульптура 

Афродиты Милосской, икона Богоматери Владимирской, «Моно Лиза» Леонардо да Винчи; 

скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). 

Понимание красоты в различных художественных стилях и направлениях (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, 

К-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Различное понимание 

красоты (женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников- символистов). 

Музыка. Красота и правда в произведениях различных жанров и стилей (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. 

Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, М. Равель, М. Глинка, 

П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, Н. Гаврилин и др.- Мастерство 

исполнительских интерпретации классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза У. Шекспира. Р. Бёрнса. Д. Пушкина, символистов, Н. Гоголя. И. 

Тургенева, И. Бунина. Н. Заболоцкого. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. 

Бондарчука. Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства (портрет в литературе 

(прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное 

изображение, коллаж)). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музыкальном 

или поэтическом произведении). 

Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 5. «Прекрасное пробуждает доброе» (8 ч) 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. Шиллер). 

Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная функция искусства. Искусство как 

модель для подражания. Образы созданной реальности — поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественного образа спектакля. Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного 

произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал. 

Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих черты человека, его 

стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты. 

Изобразительное искусство. Героический пафос в монументальной скульптуре Древней Греции, 

произведениях Микеланджело, О. Родена, памятниках Саласпилса (Латвия) и др.. в живописи П. 

Корина и др. Поэтизация образа матери (Рафаэль, А. Венецианов, К. Петров-Водкин. А. Дейнека и 

др.). Красота творческого порыва (живопись В. Тропинина, О. Кипренского, скульптуры С. 

Коненкова, рисунки А. Пушкина, фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и 

др.). Красота природы родной земли (И. Левитан, М. Нестеров и др.). Поэтика и народная мораль в 

сказочных образах (по выбору учителя). 

Музыка. Героические образы в произведениях Л. Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. 

Шостаковича. Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке (К.-В. Глюк, Л. 

Бетховен, ГГ Чайковский, В. Калинников, С. Рахманинов. Г. Свиридов и др.). Сюжеты и образы 

народных сказок и преданий в музыке (Н. Римский-Корсаков). Мир современника в песенном 

творчестве (И. Дунаевский, А. Пахмутова, Д. Тухманов, Б. Окуджава, А. Розенбаум, Ю. Ким и ДР-)- 

Литература. Народные сказки, мифы, легенды. Образы природы, родины в русской прозе и поэзии 

(А. Пушкин, М. Пришвин, К. Паустовский, А. Григ — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. «Золушка» — сказка Ш. Перро, пьеса Е. Шварца, фильм Н. 

Кошеверова, М. Шапиро, балет С. Прокофьева. Кинофильмы «Доживем до понедельника» С. 

Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, «Чучело» Р. Быкова и др. (по выбору учителя). 
Художественно-творческая деятельность учащихся. 



Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами 

разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся 8классов: 

- эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к их 

познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

- осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение 

основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, 

особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности практических 

умений и навыков, способов художественной деятельности; 

- личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их 

нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта 

поколений) в наши дни; 

- перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и 

художественного образования, в изучение других школьных предметов; их представленность в 

межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

Учащиеся должны: 

- представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для формирования духовно-

нравственных ориентации современного человека; 

- понимать функции искусства (социально-ориентирующая, практическая, воспитательная, 

зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.); 

- ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость народного, 

религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой культурой; 

- понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

- осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства, используя 

современные технологии; 

- выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и настоящего; 

- использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с искусством в 

учебной деятельности, при организации досуга, творчества, самообразования, при выборе 

направления своего культурного развития. 

Учебно-тематический план 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Основные виды деятельности 

учащихся 
Дата 

проведени я 

урока 

 Раздел 1. Искусство в жизни современного 

человека. 

2 

Обобщение и систематизация 
представлений о многообразии 
материальной и художественной 
культуры на примере 9 
произведений различных видов 
искусства. 

Самостоятельное освоение 
какого- либо явления и создание 
художественной реальности в 
любом виде творческой де-
ятельности 

 

1 Искусство вокруг нас, его роль в жизни 
современного человека. Роль 
искусства в формировании 
художественного и научного 
творческого мышления. 

1  

2 Обращение к искусству прошлого с 
целью выявления его 
полифункциональности и ценности 
для людей, живущих во все времена. 
Основные стили в искусстве прошлого 
и настоящего (Запад-Россия-Восток). 

1  



 Выразительные средства разных видов 
искусства в контексте разных стилей. 

   

 Раздел 2.Искусство открывает новые 
грани мира 6 

Самостоятельное освоение 
какого-либо явления и создание 
художественной реальности в 
любом виде творческой 
деятельности. Создание 
средствами любого искусства 
модели построения мира, 
существовавшей в какую- либо 
эпоху (по выбору). 

 

3 Искусство как образная модель 
окружающего мира, обогащающая 
жизненный опыт человека, его знания 
и представления о мире. Знание 
научное и знание художественное. 

1  

4 Искусство как опыт передачи 
отношения к миру в образной форме, 
познания мира и самого себя. 
Открытие предметов и явлений 
окружающей жизни с помощью 
искусства. 

1  

5 Общечеловеческие ценности и формы 
их передачи в искусстве. Стремление к 
отражению и осмыслению средствами 
искусства реальной жизни. Образы 
природы, человека, окружающей 
жизни в произведениях русских и 
зарубежных мастеров. 

1 Передача красоты современного 
человека средствами любого вида 
искусства: портрет в литературе 
(прозе,стихах), рисунке, 
живописи, скульптуре, 
фотографии (реалистическое и 
абстрактное изображение, 
коллаж). 

 

6 
Художественная оценка яатений, 
происходящих в стране и жизни 
человека. Особенности познания мира 
в современном искусстве. 

1  

7 

8 

Непосредственность и неосознанность 
получения знаний от художественного 
произведения о народе, о жизни, о 
себе, о другом человеке. 
Мировоззрение народа, обычаи, 
обряды, религиозные традиции. 

2  

 Раздел 3. Искусство как 
универсальный способ общения. 

S 

Создание или 
воспроизведение в образной 
форме сообщения друзьям, 
согражданам, 
современникам, потомкам с 
помощью выразительных средств 
разных искусств (живописи, 
графики, музыки, литературы, 
театра, анимации и др.) или с 
помощью информационных 
технологий. Передача возможным 
представителям внеземной 
цивилизации информации о 
современном человеке в образно- 

 

9 

10 

Искусство как проводник духовной 
энергии. Процесс художественной 
коммуникации и его роль в сближении 
народов, стран, эпох. Создание, 
восприятие и интерпретация 
художественных образов различных 
искусств как процесс коммуникации. 

2  

11 
12 
13 

Способы художественной 
коммуникации. 
Знаково-символический характер 
искусства. Разница между знаком и 
символом. Роль искусства в 
понимании смыслов информации, 
посылаемой человеку средой в 
человеческой среде. 

3  

 



14 Информационная связь между 
произведением искусства и зрителем, 
читателем, слушателем. Освоение 
художественной информации об 
объективном мире и о субъективном 
восприятии этого мира художником, 
композитором, писателем, режиссёром 
и др. 

1 символической форме. Выбор из 
золотого фонда мирового 
искусства произведения, наиболее 
полно отражающего сущность 
человека. Обоснование своего 
выбора. 

 

15 

16 

Лаконичность и ёмкость 
художественной композиции. Диалог 
искусств. Обращение творца 
произведения искусства к 
современникам и потомкам. 

2  

 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни. 11 

Передача красоты различных 
состояний природы (в рисунке, 
живописи, фотографии, 
музыкальном или поэтическом 
произведении). Показ красоты 
человеческих отношений сред- 
ствами любого вида искусства 

Передача красоты современного 
человека средствами любого вида 
искусства: портрет в литературе 
(прозе.стихах). рисунке, 
живописи, скульптуре, 
фотографии (реалистическое и 
абстрактное изображение, 
коллаж). 

 

 

17 Что есть красота. Способность 
искусства дарить людям чувство 
эстетического переживания 

1  

18 

19 

Символы красоты 2  

20 21 Различие реакций (эмоций, чувств, 
поступков) человека на социальные и 
природные явления в жизни и в 
искусстве 

2  

22 

23 

Творческий характер эстетического 
отношения к окружающему миру. 
Соединение в художественном 
произведении двух реальностей - 
действительно существующей и 
порождённой фантазией художника. 

2  

24 

25 

Красота в понимании разных народов, 
социальных групп и различные эпохи 

2  

26 

27 

Взаимопроникновение классических и 
бытовых форм и сюжетов искусства. 
Поэтизация обыденности. Красота и 
польза. 

2  

 Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе. 8 
Воплощение темы экологии, 
антифашизма, прославления 
материнства, свершений во благо 
человечества 

 

28 
Преобразующая сила искусства. 
Воспитание искусством - это «тихая 

1 
 



 работа» (Ф.Шиллер)  средствами различных видов 
искусства 

 

29 

30 

Ценностно-ориентирующая, 
нравственная, воспитательная 
функции искусства. Искусство как 
модель для подражания. 

2  

31 

32 

Образы созданной реальности - 
поэтизация, идеализация, героизация и 
др. 

2   

33 Синтез искусств в создании 
художественного образа спектакля 

1   

34 

35 

Соотнесение чувств, мыслей, оценок 
зрителя с ценностными ориентирами 
автора художественного произведения 
- художника, композитора, писателя. 
Идеал человека в искусстве. 
Воспитание души. 

2 

Исследовательский проект: 
«Полна чудес могучая природа». 
Создание художественного 
замысла и воплощение 
эмоционально- 

 

 Итого: 35 образного содержания весенней 
сказки «Снегурочка» средствами 
разных видов искусства 
(живопись, музыка, литература, 
кино, театр). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

При составлении контрольно измерительных материалов необходимо руководствоваться 

образовательным стандартом, рабочими программами по предмету, созданными на основе 

примерных, и деятельностным подходом, который в новом стандарте становится более 

разнообразным и вариативным. Проверка теоретических знаний по предмету, предполагает 

не просто ответы 

на сформулированные вопросы, а собственную интерпретацию в творческой художественной 

деятельности. 

1. ведение конспекта - способствует обучению этому виду деятельности, лучшему 

запоминанию, правильной систематизации изучаемого материала; 

• отметка «5» ставится за наличие и полноту конспекта; 

• отметка «4» ставится за краткое изложение конспекта; 

• отметка «3» ставится за неточную интерпретацию в использовании терминов, небрежность 

в оформлении; 

• отметка «2» ставится за нарушение логики конспекта, несоответствие содержанию: а также 

за невыполнение задания; 

2. Домашние задания, которые могут носить творческий или поисковый характер, что 

соответствует требованиям к предмету 

• отметка «5» ставится за наличие задания, использование дополнительных информационных ресурсов, 

использование компьютерных технологий; 

• отметка «4» ставится за краткое, недостаточно иллюстрированное задание, 

• отметка «3» ставится за небрежность, неаккуратность, за полное копирование из источника 

без осмысления и отсутствие собственной позиции; 

• отметка «2» ставится за невыполнение задания; 

3. Критерии оценивания работы в форме защиты проекта (презентации) 

• отметка "5" - структура, содержание и оформление проекта полностью отвечают 

требованиям к осуществлению проектной деятельности, при защите проекта работа 



 

получила полное представление, продемонстрированы аргументированность, свободное 

владение материалом, четкость и точность ответов на вопросы, культура речи. 

• отметка "4" - незначительные неточности при оформлении проекта, при защите проекта 

проявилось недостаточная аргументированность и представление работы, нечеткие ответы 

на вопросы. 

• отметка "3" - в содержательной части проекта неполно раскрыта тема проекта, при защите 

слабая аргументированность и неполное представление работы, недочеты при ответах на 

вопросы. 

• отметка "2" - проекты, не отвечающие основным требованиям к проектной деятельности. 

4. Рефераты. 

• Оценка «5» ставится, если ученик выполнил письменную работу в соответствии со всеми 

требованиями и при защите продемонстрировал методы исследовательской деятельности, 

глубокое владение теоретическим знаниями и практическими навыками, а также личную 

или общественную значимость работы. 

• Оценка «4»-ставится в случае, если ученик не достаточно чётко сформулировал свою 

позицию при защите, если имеются небольшие недочёты в структурно-содержательном 

компоненте. 

• Оценка «3» ставится при несоблюдении требований к письменной работе, а также, если 

устная защита недостаточно логична и убедительна, требует умения размышлять о 

художественных явлениях, о связях искусства с жизнью и человека. 

5.Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по искусству критерии оценок следующие: 

«5» - 90 - 100 %; 

«4» - 70 - 89 %; 
«3» - 50 - 69 %; «2»- менее 50 %. 

Лист фиксирования изменений и дополнений в Рабочей программе 
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                                                                         1. Пояснительная записка 

    Программа по литературе для 8 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования и в соответствии с рекомендациями Примерной программы, авторской программой Т. Ф. Курдюмовой. 

Цели и задачи образования  с учетом специфики учебного предмета. 

    Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от нее 

к русской литературе XVIII, XIX, и XX веков; системная направленность: от освоения различных жанров фольклора в средних классах к проблеме 

«Фольклор и литература» в старших классах; от сказок, стихотворных и прозаических произведений А.С.Пушкина в средних классах к изучению 

творчества поэта в целом; от знакомства с отдельными сведениями по истории создания произведения и восприятия его обществом до начальных 

представлений об историзме литературы как искусства слова (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в 

каждом из классов (горизонталь). В содержании самой литературы именно эта идея и концентрический подход помогают учителю подвести 

школьников к пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, литературных направлений и т.п. 

В 8-ом классе изучение литературы направлено на освоение  основного теоретического понятия – позиция автора, рассмотрение предполагает 

знакомство с жизнью истории  на страницах литературы. 

Особое  внимание в программе  уделяется  единству  теории и практики. Ключевые понятия теории литературы, связанные  с подвижным, 

изменчивым  литературным процессом (романтизм, реализм, образ  художественный  и др.) вводятся  не абстрактно, а на  основе  анализа 

конкретных произведений конкретных авторов- что соответствует требованиям лицейского образования и изучаются углубленно. 

Особое внимание уделяется тому, что М.М.Бахтин называл хронотопом, т.е. пространству и времени на страницах художественного 

произведения в их взаимной соотнесенности, что является своеобразной подготовкой  к восприятию курса на историко-литературной основе. 

Понимание позиции автора, повествующего об исторических событиях, становится необходимым. Сложность  связей литературы и времени 

демонстрируется практически каждым  конкретным произведением, включенным в этот курс, начиная с былин и завершая историческим романом 
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20 века. 

 Нужно отдельно отметить, как широко представлена лирика, отражающая яркость эмоционального отклика художественного слова на события 

прошлого. Именно в лирических произведениях, обращенных к истории, активно выявляется позиция автора. 

Программа для 8класса состоит из нескольких разделов: «Литература и время», «История в устном народном творчестве», «История на страницах 

древнерусской литературы», «История на страницах произведений Средневековья»,»История на страницах произведений 18 века», «История на 

страницах произведений 19века», «Историческое начало в лирике  поэтов 19века», «Историческое прошлое в литературе 20 века», «Великая 

Отечественная война», «История на страницах поэзии 20 века». 

Каждый раздел представлен широким кругом авторов и произведений. 

В курс включены и сведения по теории литературы, без которых учащимся было бы трудно ориентироваться в каждом конкретном 

произведении. 

     С базовым курсом литературы соотнесен включенный в рабочую программу региональный компонент литературного образования, что 

позволяет синхронизировать его изучение на основе широкого применения сопоставительного анализа произведений с учетом их хронологи-

ческой, жанрово-художественной близости, добиваясь при этом системного подхода, высокого уровня восприятия, осмысления и запоминания 

учебной информации при экономии времени и сил школьников. 

Цели  изучения  курса 

            1.  Общеучебные: 

 - сформировать  представление о художественной литературе как искусстве слова и ее места в культуре страны и народа; 

 - осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 - освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных 

произведений; 

 - приобщать  учащихся к богатствам  отечественной и мировой художественной литературы; 
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 - развивать у учащихся способности эстетического восприятия и оценки  явлений литературы, а также отраженных в ней явлений 

жизни; 

 - овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной  оценке художественных произведений и их выбору 

для самостоятельного чтения; 

 - воспитать   высокие нравственные качества личности патриотические чувства, гражданскую позицию; культуру речи и чтения 

учащихся; сформировать потребность в чтении; 

 - использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и письменной 

речи. 

               2.  Предметно ориентированные: 

  А) Культура устной и письменной речи: 

 -читать правильно, бегло и выразительно вслух  художественные и учебные тексты, в том числе и наизусть; 

 -вести устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица художественного текста – небольшого отрывка, главы); 

 -составлять отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, спектакль и т.п.; 

 -готовить  сообщение, доклад, эссе, интервью на литературную тему, диалог литературных героев; 

 -владеть  диалогической и монологической  речью в объеме изученных произведений( в процессе беседы, сообщений и пр.); 

 -отвечать на вопросы в соответствии с их характером и назначением; 

 -вести диалог в целях получения, уточнения, систематизации информации; связно излагать материал из нескольких источников; 

 -использовать следующие виды письменных работ:  

 -развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым  художественным произведением; 

 -сочинение на литературную или свободную тему небольшого объема; 

 -письменный рассказ-характеристика одного из героев или  группы героев, двух героев (сравнительная характеристика). 

 Б) Работа с книгой и другими  источниками информации. 
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 -владеть всеми видами учебного  чтения; 

 -сохранять максимальный темп при ознакомительном чтении; 

 -совершенствовать навыки выразительного  чтения художественных произведений; 

 -уметь обобщать и систематизировать материал в пределах учебной темы; 

 -слушать объяснение учителя, рассказ ученика; 

 -учиться работать с научно-популярной литературой и  периодическими   изданиями; 

 -уметь пользоваться различными словарями,  литературными справочниками, энциклопедиями. 

Достижение  данных целей  способствует приобретению учащимися  основ компетентности в литературной  сфере. 

Знать:                               

  1. Круг обязательного чтения: 

-произведения, предназначенные для чтения и изучения; 

-несколько произведений из числа рекомендуемых для чтения и обсуждения и самостоятельного чтения. 

  2. Знания о литературе: 

-общую характеристику развития русской литературы; 

-авторов и содержание изученных произведений; 

-основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, композиция произведения; 

-изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, метафора, гипербола, олицетворение; 

-элементы стихотворной речи: ритм, размеры, строфа; 

-основные признаки родов литературы: эпос, лирика, драма; 

-иметь представление о времени создания изученного произведения, а также о связи его с личностью и жизнью писателя. 

Уметь:                              

  1. Читательская и литературно-творческая деятельность: 
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-комментировать изученные произведения и доказательно  их оценивать; 

-использовать специфику  рода, жанра, тематики, авторской позиции при анализе и оценке произведения; 

-обращаться к различным формам  монологической  и диалогической речи в процессе анализа и обсуждения произведения; 

-использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки художественного текста; 

-пользоваться различными видами справочной литературы; 

-использовать  другие виды искусства в процессе изучения литературы; 

-выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, исторической эпохи и культуры; 

-владеть творческими приемами претворения литературного произведения: 

устным словесным рисованием, инсценированием и драматизацией; 

-выделять смысловые и эстетические различия литературного произведения и его интерпретации в театре, кино, музыке, изобразительном 

искусстве; 

-сопоставлять героев одного  или нескольких изученных произведений; 

-характеризовать и оценивать героев тех эпических и драматических произведений, которые предназначены для чтения и изучения, выявлять 

в них общее и индивидуальное; 

-объяснять идейно-нравственный смысл изученного произведения;  

-анализировать и выявлять значение  важнейших эпизодов, обнаруживать понимание их взаимосвязи;  

-обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому; сходство тематики в произведениях разных писателей; 

-давать обоснованную оценку героям и событиям изученного произведения; 

-определять практически принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных произведений к одному из литературных родов и 

жанров; 

-пересказывать подробно или кратко основные узловые сцены и эпизоды произведений, предназначенных для изучения; 

-давать устный развернутый ответ на вопрос о нравственном содержании сцены или эпизода; 
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-писать самостоятельно отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой собственного отношения к героям и событиям; 

-читать выразительно изученные произведения или фрагмента с учетом жанровой принадлежности произведения; 

-обладать элементарными навыками сбора информации и обработки по фольклору и литературе писателей Дона и о Доне; 

-уметь использовать собственные впечатления и наблюдения по Донскому краю, факты литературного краеведения при анализе 

произведений донских писателей; привлекать материалы других предметов, научно-популярных изданий, СМИ, смежных с литературой 

искусств 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

2) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,  подтекстовую,  концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
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- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 
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- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 - понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 
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2. Содержание учебного предмета 

В основу курса литературы  легли следующие педагогические дидактические принципы: принцип доступности, принцип системности, 

принцип научности, принцип гуманистической направленности, принцип практической направленности, краеведческий принцип, 

валеологический принцип. А также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и педагогических технологий в данной программе соответствуют 

возрастным и психологическим особенностям детей юношеского возраста, для которого ведущей деятельностью является общение в процессе 

обучения, а объектом познавательной деятельности – основы наук. Дети в этом возрасте проявляют готовность к усвоению системы знаний 

не только на уровне восприятий фактов, но и на уровне общих представлений и понятий, понимания причинно-следственных связей. 

Литература и время 

Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях искусства слова. Время на страницах исторических 

произведений. Жанровое разнообразие произведений исторической тематики. Исторический роман, повесть, рассказ; исторические пьесы, 

поэмы, песни; исторические мотивы в лирике. 

«Калоши счастья» Х. К. Андерсена и «Цицерон» Ф. И. Тютчева как эпиграфы курса 8 класса, которые подчеркивают роль обращения 

художественной литературы к истории. 

Х. К. Андерсен.  «К а л о ш и  с ч а с т ь я»  как развернутая притча о характере связи времен между собой. Герой сказки и его путешествие в 

средние века. Четкость и убедительность выводов автора. 

Ф. И. Тютчев.  «Ц и ц е р о н».  Неразрывность связи судьбы человека со своим временем. 

Т е о р и я.  Литература и история. Эпиграф. 

История в устном народном творчестве 
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Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений фольклора. Былины как свидетельство 

исторических событий. 

Т е о р и я.  Исторические сюжеты в народном толковании. 

Историческая народная песня 

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. 

«П р а в е ж».  Петр Великий и Иван Грозный в песнях. 

«П е т р а  П е р в о г о  у з н а ю т  в  ш в е д с к о м  г о р о д е»  и др. Художественные особенности исторических песен. Историческая 

народная песня и ее исполнители. Слово и музыка в народной песне. 

Т е о р и я.  Историческая народная песня. 

Народная драма 

Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От обряда к пьесе. Постановка пьес на народных сценах. География 

распространения народной драмы. 

«К а к  ф р а н ц у з  М о с к в у  б р а л».  Героико-романтическая народная драма. Особенности народной драмы: сочетание и чередование 

трагических сцен с комическими. Драматический конфликт в «исторической» народной пьесе. Соединение героев разных эпох в одном 

произведении. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. Сюжет. Патриотический пафос народной пьесы. 

Т е о р и я.  Народная драма. 

М е т о д и к а.  Целесообразно максимально использовать специфику устного народного творчества и поощрять в ответах как 

воспроизведение фрагментов изученных текстов, так и ученическую импровизацию. Песни и пьесы могут звучать на уроках и в 

подготовленной учениками или учителем записях на видео- или аудиокассетах. 

История на страницах произведений древнерусской литературы 

Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности отражения исторического прошлого в литературе Средних 

веков. 
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Т е о р и я.  Древнерусская литература и ее жанры. 

Летопись 

«Н а ч а л ь н а я  л е т о п и с ь»,  «П о в е с т ь  в р е м е н н €ы х  л е т».  Русская летопись как жанр исторического повествования. Отражение 

событий истории в летописях XI—XVII вв. Рассказ о смерти Олега в «Начальной летописи». «Повесть временных лет» как первый 

общерусский летописный свод. Источники повести — более ранние своды и записи. 

Т е о р и я.  Летопись. 

Жития святых 

Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на страницах летописи. Популярность жанра жития в 

древнерусской литературе. Особенности изображения биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения на страницах жития. 

«С к а з а н и е  о  ж и т и и  А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о».  Жизнь героя русской истории как канонизированного святого на страницах 

жития. Б. К. Зайцев.  «П р е п о д о б н ы й  С е р г е й  Р а д о н е ж с к и й».  Элементы житийного жанра в авторском произведении XX в. 

Становление характера подвижника. 

Т е о р и я.  Житие. Художественные особенности жанра жития. 

История на страницах произведений эпохи Возрождения 

М. де Сервантес Сааведра.  «Д о н  К и х о т»  (фрагменты). Герой романа Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса. Пародия на рыцарский 

роман. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как «вечный образ». 

Т е о р и я.  Рыцарский роман. «Вечный образ». 

М е т о д и к а.  «Вечный образ» Дон Кихота широко представлен в мировом искусстве. Учителю для проведения урока необходимо 

подобрать соответствующий иллюстративный материал. Это поможет учащимся оценить различные взгляды на один и тот же образ. 

История на страницах произведений XVIII века 

Жанры исторических произведений: эпические и драматические. Исторические драмы Я. Б. Княжнина. Отражение и оценка событий русской 

истории в научном и художественном творчестве Н. М. Карамзина. Покорение Новгорода Иваном III («История государства Российского»). 
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Повесть «Марфа — посадница». Образы-антиподы: Иван III и Марфа Борецкая. Художественный смысл финала повести и историческая 

реальность. Позиция автора. 

Т е о р и я.  Историческая драма. Историческая повесть. 

М е т о д и к а.  Традиционно этот раздел вводится как обзорная тема, но в классе с хорошо успевающими учащимися возможно и 

текстуальное изучение фрагментов из «Истории государства Российского» и повести «Марфа-посадница» Н. М. Карамзина. Обращение к 

русской живописи этого века существенно расширит понимание эпохи и обогатит кругозор учеников. 

Литература эпохи Просвещения 

Ж. Б. Мольер.  «М е щ а н и н  в о  д в о р я н с т в е»  (сцены). Комедия как жанр драматического произведения. Особенности комедии 

классицизма. Сатирический образ господина Журдена. 

Т е о р и я.  Классицизм. Комедия. 

М е т о д и к а.  Знакомство с Мольером может включать подготовленное исполнение фрагмента пьесы с комментарием. 

Историческое прошлое в литературе XIX века 

Постоянство интересов читателей и писателей к историческим событиям и героям. История в произведениях классики. Массовая литература 

на исторические темы. Патриотическое звучание произведений исторической тематики. Яркость выражения авторской позиции в 

произведениях на исторические темы. 

Т е о р и я.  Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм литературы XIX в. Родная история в произведениях этого века. 

Историческое прошлое в лирике поэтов XIX века 

В. А. Жуковский.  «В о с п о м и н а н и е»,  «П е с н я»;  А. С. Пушкин.  «В о с п о м и н а н и е»,  «С т а н с ы»;  Д. В. Давыдов.  

«Б о р о д и н с к о е  п о л е»;  И. И. Козлов.  «В е ч е р н и й  з в о н»;  Ф. И. Глинка.  «М о с к в а»; А. Н. Апухтин.  «С о л д а т с к а я  п е с н я  

о  С е в а с т о п о л е».  Обращение лирических поэтов к исторической тематике. Масштаб осмысления былого в лирике: отражение как 

значительных исторических событий, так и сокровенных воспоминаний, воскрешающих личный опыт поэта. Яркая индивидуальность поэта в 

художественной оценке минувшего. 
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Былины и их герои в произведениях XIX века 

А. К. Толстой.  «И л ь я  М у р о м е ц»,  «П р а в д а»,  «К у р г а н»;  С. Д. Дрожжин.  «П е с н я  М и к у л ы  С е л я н и н о в и ч а»  (по 

выбору учителя и учащихся). Герои и события былин в русской поэзии. Былинные мотивы в разных видах художественного творчества. 

Обращение А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских былин, его восхищение цельными героическими характерами 

былинных богатырей. Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. Устное народное творчество как источник поэзии С. Д. Дрожжина. 

Былинные образы в творчестве поэта. Искренность и задушевность его стихотворений. 

Т е о р и я.  Былина и баллада. 

М е т о д и к а.  Возможен анализ одной-двух баллад с самостоятельными комментариями исполнителя. Особый интерес вызывает 

сопоставление двух произведений разных жанров с общим героем, что обогащает и углубляет представление о характере отражения жизни в 

искусстве. 

Г. Лонгфелло.  «П е с н ь  о  Г а й а в а т е»  (перевод И. А. Бунина). Поэтичность индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и 

герои поэмы. Образ народного героя Гайаваты. Художественные особенности изображения. Близость героев поэмы к миру природы. 

Образность и красота поэтического языка «Песни о Гайавате». Совершенство перевода. 

Т е о р и я.  Песнь как жанр. 

В. Скотт.  «А й в е н г о»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. 

Типы исторических романов: роман-хроника, роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический роман. Изображение 

героев и изображение эпохи. Концепция истории и человека в романе. Романтический историзм и осмысление законов развития человечества. 

Герой романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как исторические герои и 

как персонажи романа. Пушкин о Вальтере Скотте. 

Т е о р и я.  Исторический роман. 

М е т о д и к а.  Обсуждение романа, если он прочитан хотя бы частью учеников, зависит от того, насколько юные читатели увлеклись 

произведением и его проблематикой. Возможны выступления учащихся с краткими сообщениями о сюжете произведения, его героях. 
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И. А. Крылов.  «В о л к  н а  п с а р н е».  Историческое событие и жанр басни. Патриотический пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон в 

аллегорическом произведении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях Отечественной войны 1812 г. 

Т е о р и я.  Басня на историческую тему. 

А. С. Пушкин.  «П е с н ь  о  в е щ е м  О л е г е»,  «А н ч а р».  Богатство исторической тематики в творчестве Пушкина. Сюжеты русской 

летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. Герой и его 

судьба. Поэтическое совершенство произведения и его музыкальное воплощение. Стихотворение «Анчар» как осмысление проблемы власти 

и деспотизма. 

«П о л т а в а»  (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в поэме — образ вдохновителя победы. 

«К а п и т а н с к а я  д о ч к а».  Болдинская осень 1833 г. Работа над «Историей Пугачева» и повестью «Капитанская дочка». Пугачев в 

историческом труде и в художественном произведении: художественное мастерство Пушкина в произведениях двух различных жанров, 

созданных на одном материале. Сюжет исторической повести «Капитанская дочка» и его важнейшие события. Исторические события и 

исторические герои на страницах повести. Пугачев как вождь народного восстания и как человек. Взгляд Пушкина на восстание Пугачева как 

на «бунт бессмысленный и беспощадный». Острота постановки проблемы. Герои исторические и герои вымышленные: Гринев и Пугачев, 

Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление характера Гринева. Проблема чести, долга, милосердия. Проблема морального выбора. 

Портрет и пейзаж на страницах исторической прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и идейный смысл произведений («История 

Пугачева» и «Капитанская дочка»). 

«П и к о в а я  д а м а».  История создания. Нравственная проблематика повести. Образ Германа. Особенности жизненной философии героя и 

проблема «наполеонизма». Тема денег. Фантастика в повести. 

Т е о р и я.  Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. Эпиграф. Сюжет и фабула. Автор в историческом произведении. 

М е т о д и к а.  Наблюдение за жанровым многообразием в произведениях А. С. Пушкина на исторические темы. 

М. Ю. Лермонтов.  «Р о д и н а»,  «П е с н я  п р о  ц а р я  И в а н а  В а с и л ь е в и ч а,  м о л о д о г о  о п р и ч н и к а  и  у д а л о г о  к у п ц а  

К а л а ш н и к о в а».  Лирика поэта на тему родины. Быт и нравы XVI в. в поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое 
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столкновение героев. Иван Грозный, опричник Кирибеевич и купец Калашников. Нравственные проблемы песни. Благородство и стойкость 

Калашникова и позиция Кирибеевича. Нравственная оценка событий автором. Связь поэмы с устным народным творчеством. Романтическое 

изображение природы как фона событий. «Песня ...» как лироэпическое произведение. 

Т е о р и я.  Историческая поэма. 

Н. В. Гоголь.  «Т а р а с  Б у л ь б а».  Историческая основа и народно-поэтические истоки повести. XVI век Южной Руси в повести Гоголя. 

Гоголь — мастер батальных сцен и героических характеров. Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на страницах 

повести. Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, ее нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Мастерство Гоголя в 

изображении природы. Патриотический пафос произведения. Роль лирических отступлений в повествовании. Авторское отношение к героям. 

Т е о р и я.  Историческая повесть. Патриотический пафос произведения. 

А. Дюма.  «Т р и  м у ш к е т е р а»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Авантюрно-исторические романы Александра 

Дюма-отца. Трансформация исторических событий и исторических героев. Мир вымышленных героев на фоне исторических обстоятельств. 

Увлекательность сюжетов и яркость характеров. Кодекс чести и правила поведения героев в романах А. Дюма. Яркость авторской позиции. 

Причина популярности произведений А. Дюма. 

Т е о р и я.  Авантюрно исторический роман. 

М е т о д и к а.  При обсуждении романа стоит сосредоточиться на вопросе: «Что дает право называть произведение А. Дюма историческим и 

каковы основания считать его авантюрным романом?» 

А. К. Толстой.  «В а с и л и й  Ш и б а н о в».  Подлинные исторические лица — царь Иван Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как 

нравственный идеал автора. 

«К н я з ь  С е р е б р я н ы й».  Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его главные герои. Исторические лица — царь Иван IV 

Грозный, Малюта Скуратов и др. Вымышленные герои и их роль на страницах исторического повествования. Романтический взгляд на 

родную историю. Патриотический пафос повествования. Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его позиции. Историческая 
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точность в воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности повествования. Роль фольклорных произведений в романе. Народная 

песня на страницах романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором. 

М. Н. Загоскин.  «Ю р и й  М и л о с л а в с к и й,  и л и  Р у с с к и е  в  1612 г о д у»  (фрагменты). Исторические события и народные герои в 

романе. Патриотический пафос произведения. 

Т е о р и я.  Название романа и его особенности. 

Л. Н. Толстой.  «П о с л е  б а л а».  Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как воспоминание о впечатлениях юности. Герои и их 

судьбы. Иван Васильевич как герой-рассказчик. Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия душевного состояния героя. Роль 

случая в жизни и судьбе человека. Образ «грациозной и величественной» Вареньки. Полковник на балу и после бала. Сцена истязания 

беглого солдата. красочные и звуковые образы при ее создании. Время и пространство в рассказе. Художественное мастерство писателя. 

«П о с м е р т н ы е  з а п и с к и  с т а р ц а  Ф е д о р а  К у з ь м и ч а»  как раздумье Льва Толстого о судьбе человека. Сопоставление 

произведений «Поле бала» и «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» для широты представления о позиции автора. 

Т е о р и я.  Контраст как прием композиции. 

М е т о д и к а.  Проведение сопоставительного анализа при изучении произведений исторической тематики 

Интерьер и пейзаж в историческом повествовании, их место в воссоздании эпохи 

Быт и нравы эпохи на страницах исторического повествования. Место интерьера в воссоздании быта и характеристики нравов. Сюжет и 

интерьер. Познавательная и художественная роль интерьера. Интерьер как одно из важных слагаемых воссоздания исторической 

действительности на страницах художественного произведения. Роль и место интерьера в эпосе и в других родах литературы. Интерьер в 

живописи. Особенности пейзажа в описании исторического прошлого и исторических событий. 

Т е о р и я.  Место интерьера и пейзажа в композиции исторического произведения. 

Историческое прошлое в литературе XX века 

История на страницах поэзии XX века 
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В. Я. Брюсов.  «Т е н и  п р о ш л о г о»,  «В е к  з а  в е к о м»;  З. Н. Гиппиус.  «14 д е к а б р я»;  Н. С. Гумилев.  «С т а р и н а»,  

«П р а п а м я т ь»;  М. А. Кузмин.  «Л е т н и й  с а д»;  М. И. Цветаева.  «Д о м и к и  с т а р о й  М о с к в ы»,  «Г е н е р а л а м  

д в е н а д ц а т о г о  г о д а»;  Г. В. Иванов.  «Е с т ь  в  л и т о г р а ф и я х  с т а р и н н ы х  м а с т е р о в...»;  Д. Б. Кедрин.  «З о д ч и е»  и др. 

Традиционное внимание поэтов к родной истории и ее событиям. Тема прошлого как одна из тем лирики поэтов XX столетия. Осмысление 

былого поэтами серебряного века и современными поэтами. Лирические раздумья об исторических событиях, о свершениях и ошибках 

человечества, о произведениях искусства как свидетелях минувшего. 

Т е о р и я.  Роль темы прошлого в лирике XX в. 

Былины и их герои в произведениях XX века 

И. А. Бунин.  «Н а  р а с п у т ь е»,  «С в я т о г о р»,  «С в я т о г о р  и  И л ь я»;  К. Д. Бальмонт.  «Ж и в а я  в о д а»;  Е. М. Винокуров.  

«Б о г а т ы р ь».  Былины и их герои в произведениях XX в. Трансформация образа былинного героя в произведениях XX в. Живая стихия 

русского фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное отражение былинных образов в его поэзии. Мастерство исторических 

образов совершенство языка, разнообразие и богатство ритмики стихотворений поэта. Былинные мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. 

Стихотворение «Живая вода» как обращение к «родным богатырям». Чистота и прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» стихотворных 

строк поэта. 

Т е о р и я.  Былины в лирике XX в. 

Ю. Н. Тынянов.  «В о с к о в а я  п е р с о н а»,  «П о д п о р у ч и к  К и ж е».  Исторические романы и повести Тынянова. «Восковая персона» 

как повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» — осуждение нелепостей воинской 

службы при Павле I. Язык и стиль, помогающий воссоздать картины русской истории. 

Т е о р и я.  Язык и стиль исторического повествования. 

С. Цвейг.  «Н е в о з в р а т и м о е  м г н о в е н ь е»  (Ватерлоо, 18 июня 1815 г.). Исторические миниатюры «Звездные часы человечества». 

Мастерство батальных сцен в исторической миниатюре. Образ Наполеона и отношение к нему автора. 

Т е о р и я.  Историческая миниатюра. 
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М. Алданов.  «Ч е р т о в  м о с т»  (главы),  «С в я т а я  Е л е н а,  м а л е н ь к и й  о с т р о в».  Исторические романы и повести Марка 

Алданова. Родная история и история Европы в произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических 

портретов. Блестящее изображение полководца Суворова в романе «Чертов мост». «Святая Елена, маленький остров» как завершение 

тетралогии. Последние годы жизни Наполеона. Неразрывность связи времен как главная тема творчества М. Алданова. Активное 

утверждение авторской позиции в произведениях исторического цикла. 

Т е о р и я.  Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия). 

Б. Л. Васильев.  «У т о л и  м о я  п е ч а л и...».  Изображение ходынской трагедии. Понимание автором и его героями причин этой трагедии. 

Различные пути развития России в представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на фоне трагических страниц родной истории. 

Исторические лица, изображенные в произведении (император Николай II, великий князь Сергей Александрович, Иван Каляев, Василий 

Иванович Немирович-Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее искания. Зависимость судьбы Наденьки от происходящих событий. 

Смысл заглавия романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман и его название. 

Великая Отечественная война в литературе 

Л. М. Леонов.  «З о л о т а я  к а р е т а».  Тема Великой Отечественной войны в произведениях послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их 

идеалы. Романтический настрой автора при создании образов героев и истолкования их отношения к судьбе человека. Драматический сюжет 

и драматические судьбы. 

Т е о р и я.  Символика названия пьесы. 

Итоги 

Беседа по итогам чтения и изучения произведений исторической тематики в течение года. Произведения русской и зарубежной литературы, 

отражающие исторические события. Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 
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М е т о д и к а.  В курсе этого года особое внимание обращено на движение времени, и при изучении всех произведений этот момент 

сохраняет главенствующее значение. Отсюда и особая роль обзорных тем при обращении к произведениям, которые могут впоследствии 

войти в читательский багаж учеников. 

Формы организации занятий. 

1. Работа с учебной, художественной, научно-популярной литературой – технология смыслового чтения; 

2. Проблемный диалог, беседа; 

3. Элементы анализа текста;  

4. Редактирование. 

5. Объяснительно-иллюстративный. 

6. Творческая мастерская;  

7. Диспут, дискуссия;  

8. Приёмы технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо»;  

9. Просмотр фрагментов кинофильмов, театральных постановок, фонохрестоматия. 

Программа реализует 

– идею межпредметных связей при обучении литературы, что способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между 

явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам; 

– идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего 

основное содержание программы; 

– культуроведческий аспект в обучении литературы, что проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории культуры. 

Виды деятельности. 

Содержание стандарта будет реализовано следующими видами усложняющейся учебной деятельности: 

     - рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах 

изучения литературы); 

     - репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в 

виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими  лексико - стилистическими заданиями и 

изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 
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     - продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение художественных текстов, устное словесное 

рисование, инсценирование произведения, составление киносценария; 

     - поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование художественного произведения, 

установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

     - исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них общих и 

своеобразных черт. 

- проектная деятельность обучающихся: исследовательские проекты, творческие проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

урока 

Изучаемый материал Основные виды учебной деятельности обучающихся Кол-

во 

часов 

Сроки 

Введение 1 час 

1 Литература и время. История на страницах 

художественных произведений. 

Отзывы о прочитанном. 

Творческая работа. 

 1ч. 1 нед. 
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Фольклор  2 часа 

2 История в произведениях фольклора. Народная 

историческая песня. 

Подбор материала из художественных произведений, из 

критической статьи, учебника и других пособий для ответа на 

заданный вопрос 

 1ч. 1 нед. 

3 «Как француз Москву брал». Наполеон и 

Потемкин в одной исторической пьесе. 

Анализ эпизода, сцен, всего произведения по заданию 

учителя; составление плана как прием анализа. 

1ч. 2 нед. 

Зарубежная литература. 3часа. 

4-6 М. де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». 

«Вечный образ» в произведении литературы. 

Беседа, подробный пересказ отрывка, создание 

иллюстрации. 

 3ч. 2-3 нед. 

Древнерусская литература  5 часов 

7-8  Историческая  личность на страницах 

произведений  Древней Руси. 

«Повесть временных лет». 

Сопоставление двух или нескольких произведений, 

сопоставление произведения с его экранизацией 

 2ч. 4 нед. 

9  Жития святых. «Сказание о житии Александра 

Невского» 

Самостоятельный анализ произведения;  сопоставление 

двух или нескольких произведений  

1ч. 5 нед. 

10-11   Б.К.Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский» 

Самостоятельный анализ произведения; сопоставление двух 

или нескольких произведений 

2ч. 5-6нед. 

Литература эпохи Просвещения. 3 часа. 

12-14 Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» Выразительное чтение отдельных сцен, обсуждение.  3ч.  6-7 нед. 
 

Литература 18 века  3 часа 

15-17 Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Выразительное чтение отдельных сцен, обсуждение, 

пересказ с элементами анализа текста. 

 3ч.  8-9 нед. 

Литература 19 века 37 часов  

  

18 Историческое прошлое в лирике 19 века. Анализ стихотворений.  1ч. 9 нед. 

19-20  Былины и их герои в произведениях  

19 века. А.К.Толстой  «Илья Муромец», 

Выразительное чтение; анализ эпизода, сцен, всего 

произведения по заданию учителя. 

 2ч. 10 нед. 
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«Правда» 

21-23  Г.Лонгфелло «Песнь о Гайавате». Сюжет и 

герои поэмы. Близость героев к миру природы. 

Анализ эпизода, сцен, всего произведения по заданию 

учителя; составление плана как прием анализа; анализ 

образа героя 

3ч. 11-12 

нед. 

24  В.Скотт «Айвенго». Исторический роман Беседа, пересказ, анализ образа героя. 1ч. 12 нед. 

25-26  И.А. Крылов «Волк на псарне». Историческое 

событие и жанр басни 

Выразительное чтение; 

заучивание наизусть; слушание. 

2ч 13 нед. 

27-28  А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Анчар» Выразительное чтение; 

заучивание наизусть; слушание. 

2ч 14 нед. 

29  А.С.Пушкин «Полтава». Описание битвы и ее 

главного героя. Конкурс чтецов. 

Выразительное чтение; 

заучивание наизусть; слушание 

1ч 15 нед. 

30  А.С.Пушкин «Пиковая дама». 

 

анализ эпизода, сцен, всего произведения по заданию 

учителя; составление плана как прием анализа; анализ 

образа героя. 

1ч. 15 нед. 

31-35  А.С.Пушкин «Капитанская дочка». 

 

анализ эпизода, сцен, всего произведения по заданию 

учителя; составление плана как прием анализа; анализ 

образа героя. 

5ч 16-18 

нед. 

36  Широкий охват исторических событий в 

разных жанрах творчества Пушкина. 

Сочинение.  

Сочинение 1ч 

Р/р 

18 нед. 

37 

 

 М.Ю.Лермонтов  

Стихотворение «Родина» 

Выразительное чтение; 

заучивание наизусть. 

 1ч. 19 нед. 

38-40 «Песня про царя Ивана Васильевича…». Анализ образа героя, анализ эпизода, сцен, всего 

произведения по заданию учителя 

3 ч. 19-20 

нед. 

41-44   Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» Подбор материала из художественных произведений, из 

критической статьи, учебника и других пособий для ответа 

на заданный вопрос; пересказ с элементами анализа текста 

4ч 21-22 

нед. 

45  Сочинение по произведению Н.В.Гоголя Сочинение 1ч 23 нед. 
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«Тарас Бульба». 

46  А Дюма «Три мушкетера» Сопоставление произведения с его экранизацией;  1ч 23 нед. 

47  А.К.Толстой «Василий Шибанов». Пересказ с элементами анализа текста; анализ эпизода, сцен, 

всего произведения по заданию учителя 

1ч 24 нед. 

48-50  А.К.Толстой «Князь Серебряный».  Пересказ с элементами анализа текста; анализ эпизода, сцен, 

всего произведения по заданию учителя 

3ч 24-25 

нед. 

51-54  Л.Н.Толстой «После бала». Роль приема 

контраста. Герои рассказа. Взгляд писателя на 

ближайшую историю 

Составление плана как прием анализа; анализ образа героя 4ч 26-27 

нед. 

Литература 20 века 15 часов  

 

55-57 История на страницах поэзии XX века. Читательская оценка лирики на темы истории: выбор 

героя,сюжета, стиля. Чтение наизусть произведений по 

выбору. 

 3 ч. 28-29 

нед. 

58  Былины XX века и их герои. Подбор иллюстраций, их комментирование. Выразительное 

чтение. 

 1 ч 29 нед. 

59  Ю.Н.Тынянов «Восковая персона».  Пересказ с элементами анализа текста; анализ эпизода, сцен, 

всего произведения по заданию учителя. 

1ч 30 нед. 

60  Ю.Н.Тынянов «Подпоручик Киже». Пересказ с элементами анализа текста; анализ эпизода, сцен, 

всего произведения по заданию учителя. 

1ч 30 нед. 

61-63  М.Алданов «Чертов мост» и другие романы.  Пересказ с элементами анализа текста; анализ эпизода, сцен, 

всего произведения по заданию учителя. 

3ч 31-32 

нед. 

64-66  Б.Васильев «Утоли мои печали…».  Пересказ с элементами анализа текста; анализ эпизода, сцен, 

всего произведения по заданию учителя 

3ч 32-33 

нед. 

67 Великая Отечественная война в литературе. Выразительное чтение; 

заучивание наизусть; слушание. 

1 ч 34 нед. 

68-69 Л.М.Леонов «Золотая карета».  Пересказ с элементами анализа текста. 2ч 34-35 
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нед. 

Итоги. 1 час. 

 

70 Богатство жанров. Важность проблематики. 

Связь истории с сегодняшним днем. 

Эссе или очерк на тему «История на страницах 

художественного текста». Создание сводных таблиц. 

 1ч  35 нед. 
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Рабочая программа 

по второму иностранному языку (немецкому) 

для 8 класса 

(второй год обучения) 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС основного 

общего образования»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№24» 

Положение о рабочих программах МБОУ «СОШ №24» 

Рабочие программы. Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 

классы. М.М. Аверин, Москва, «Просвещение». 

Книга для учителя. Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р.: Немецкий язык. Го-

ризонты. Москва, «Просвещение». 

Рабочая программа предусматривает реализацию содержания (частично или полностью) в 

дистанционном формате с применением цифровых образовательных ресурсов (Сетевой 

журнал, Skype, Zoom, Учи.ру, ЯКласс) 

 

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 70 учебных часов, по 2 часа в неделю. 

Рабочая программа объединяет учебный материал УМК «Горизонты» за 7 и 8 классы. 

Содержание и логика изучения не отличается от содержания авторской программы 

М.М. Аверин, «Рабочие программы. Немецкий язык. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы. Москва, «Просвещение». 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

- 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. 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 
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- 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 взаимопо-

нимания. 

- 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. 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

- 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 (анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты, идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему, ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей, формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности). 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения, обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач, 

составлять план решения проблемы, планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию). 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией (определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности, 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований, оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата, 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно). 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи, оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности, фиксировать и 

анализировать динамику собственных образовательных результатов). 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки, соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы, самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха, ретроспективно 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности). 
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- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, объединять 

предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать, строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки, излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи, вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником, 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными). 

- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст, резюмировать главную идею текста, 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, критически оценивать 

содержание и форму текста). 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы, 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями). 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем 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. 

- 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. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) (целенаправленно 

искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ, использовать информацию с учетом этических 

и правовых норм, создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности). 

 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь 

Ученик научится: 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог побуждение к действию, 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рам-

ках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изуча-

емого языка; 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и 

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

каникулах, о климате и погоде, о планах на будущее и профессиях, о школе, о дружбе, 

о внешности и одежде, о средствах массовой информации, об отношениях в обществе, 

об известных личностях из России и немецкоязычных стран, о себе и других людях); 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

 формулировать аргументы за и против; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы; 
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 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргумен-

тировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и др.). 

Аудирование 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и не-

которое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материа-

ле аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

 писать приглашение на праздник и короткие поздравления с праздниками, с употреб-

лением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания; 

 создавать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 писать электронное письмо (E-Mail) зарубежному другу в ответ на электронное пись-

мо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и за-

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания в создаваемых письменных продуктах. 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания изучаемых языков. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонетических ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, произносить слова немецкого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблю-

дая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основ-

ные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах следующей тематики: «Канику-

лы», «Погода, климат», «Выбор профессии», «Дружба», «Средства массовой инфор-

мации», «Жизнь в обществе», «Внешность и мода», «Школьная жизнь», «Известные 

личности», «Физкультура и спорт», «Традиционные праздники», «Окружающая среда 

и ее проблемы», «Путешествие», «Родная страна и немецкоязычные страны». 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в 

пределах изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей:  

- имена существительные при помощи суффиксов -er, -in, -schaft, -ik, -tät, -tion, -chen, -

ung, -keit, -heit, -nis, -ei, -um, -t, приставок ge-, un-, субстантивации глаголов, прилага-

тельных, словосочетаний (das Sprechen, das Äußere, das Zähneputzen, das Zusammenle-

ben); безаффиксального сокращения глагола (der Streit, der Vortrag); 
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- имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -isch, -lich, -iv, -bar, -ös, -ell, -frei, 

приставки un-; 

- наречия при помощи суффикса -lich, -ig, приставок un-, super-, stink-; 

- причастия с помощью суффиксов: –end, -t. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы, 

образованные с помощью отделяемых и неотделяемых приставок; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 определять род сложного существительного; 

 распознавать и употреблять в речи сложные глаголы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

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

его целостности (zuerst, dann, zum Schluss, deshalb, also); 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы. 

Грамматика 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной за-

дачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи: 

- предложения с неопределенно-личным местоимением man и модальными глаголами 

(man muss, man darf nicht); 

- предложения, содержащие косвенный вопрос с вопросительными союзами wer, was, 

wie, wie lange, wann, wo; 

- сложносочиненные предложения с союзами sondern и trotzdem; 

- безличные предложения (Es regnet. Es schneit. etc.); 

- сложноподчиненные предложения с придаточным дополнительным с союзом dass; 

- сложноподчиненные предложения с придаточным причины с союзом weil; 

- сложноподчиненные предложения c придаточными условия и времени с союзом 

wenn; 

- названия стран и географические названия без артикля и с артиклем (Österreich, die 

Schweiz, der Schwarzwald); 

- имена существительные в дательном и винительном падеже с предлогами места в 

зависимости от вопроса («Где?» или «Куда?»); 

- отрицательные местоимения (keiner, niemand); 

- неопределенные местоимения (alle, jemand, jede-, etwas); 

- имена существительные в дательном падеже с предлогом mit; 

- имена прилагательные в функции определения перед существительными с неопре-

деленным артиклем, с притяжательным местоимением, с определенным и нулевым 

артиклем; 

- имена прилагательные в сравнительной степени; 
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- личные местоимения в дательном и винительном падежах; 

- указательные местоимения (dies-, jen-); 

- возвратные глаголы в настоящем времени (Präsens); 

- сильные и слабые глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками, с суффик-

сом -ier в разговорном прошедшем времени (Perfekt); 

- модальные глаголы dürfen, sollen, müssen, können, wollen в настоящем времени (Prä-

sens); 

- модальные глаголы müssen, können, wollen, dürfen,  в прошедшем времени Präteritum; 

- предлоги, требующие винительный падеж (durch, für, ohne, um, gegen, bis, entlang); 

- предлоги, требующие дательный падеж (mit, nach, aus, zu, von, bei, seit); 

- порядковые числительные. 

Ученик получит возможность научиться 

 распознавать и употреблять в речи: 

- имена прилагательные в превосходной степени (der wichtigste Tag); 

- глаголы в прошедшем времени Präteritum; 

- сравнительные обороты с союзами als и wie; 

- наречие gern в превосходной степени (am liebsten); 

- вопросительные союзы wie viel, wie viele; 

- вежливую форму Ich hätte gern. 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в Германии; 

 представлять свою семью, школу, своих друзей, свое отношение к моде и к сред-

ствам массовой информации, Россию, ее климат и традиции на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-

ваний; 

 находить сходство и различие в традициях России и Германии. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собесед-

ником жестам и мимике. 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета 

8 класс (68 часов) 
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 Предметное содержание речи 

1. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 

2. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

3. Здоровый образ жизни. Занятия спортом. 

4. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. 
5. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их реше-

ния. 
6. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 
7. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отно-

шения к ним. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. Внеклассные ме-

роприятия. Кружки. Школьная форма. 

8. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

9. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни об-

щества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

10. Свободное время. Поход по магазинам. Молодежная мода. 

11. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

12. Немецкоязычные страны и Россия. Страны, столицы, крупные города. Государ-

ственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримеча-

тельности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исто-

рические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и миро-

вую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь 

Развитие умений диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера: этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (о погоде, о прошедших каникулах), диалог-расспрос (о себе, о друзьях, о 

предпочтениях в одежде, о планах на будущее), диалог-обмен мнениями (о моде, об 

отношении к СМИ, о выборе профессии, о правилах поведения в обществе), 

комбинированный диалог (разрешение кофликтной ситуации).  

Объем диалога не менее 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжитель-

ность диалога – до 2,5-3 минут. 

Говорение (монологическая речь) 
Развитие умений строить связные высказывания о себе и других людях, о дружбе, о 

внешности и отношении к моде, о планах на будущее и о будущей профессии, о роли СМИ, о 

правилах жизни в обществе, об известных людях России и немецкоязычных стран с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией за и против с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания от 10 фраз. Продолжительность монологиче-

ского высказывания – 1,5-2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений, с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
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содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. Развитие умения определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте, а также умения выделить значимую информацию в одном 

или нескольких несложных аутентичных коротких текстах.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама, песня. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5–2 минут. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: публицистические, художественные, прагматические, научно-

популярные.  

Типы текстов: статья, интервью, электронное письмо, блог, комикс, рассказ и др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной /интересующей /запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения – около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения – около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

 писать открытку с места отдыха (объемом 30 слов, включая адрес);  

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; краткое изложение резуль-

татов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в рамках 

изученной тематики (с опорой на образец) в соответствии с коммуникативной задачей. 

 писать личное письмо, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспраши-

вать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, да-

вать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 Правильное написание изученных слов; 

 Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклица-

тельного знака) после порядковых числительных, в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

 Различения на слух в потоке речи всех звуков немецкого языка и навыки их адекват-

ного произношения (без фонетических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации: соблю-

дение долготы и краткости гласных, твердый приступ, оглушение согласных в конце слога / 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными переднего ряда). Правильное про-

изношение слов, заимствованных из других языков (joggen, Chat, Chef, Chaos, Charakter, re-

cherchieren, circa), аббревиатур (CD, DVD). 
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 Соблюдение правильного ударения в изученных словах, двойное ударение в сложных 

словах, ударение в глаголах с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Членение пред-

ложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. Членение предложений на смысловые группы. 

Лексическая сторона речи 

 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках изученной тематики, оценочной лексики, реплик-клише рече-

вого этикета, характерных для культуры немецкоязычных стран в объеме примерно 900 

единиц: названия явлений природы, профессий, средств массовой информации, названия 

предметов одежды, обозначения эмоциональных состояний человека, названия видов отды-

ха, видов спорта, предметов мебели, объектов городской инфраструктуры и видов транс-

порта, природных катастроф и результатов воздействия человека на природу, средства для 

выражения своих эмоций и своего мнения, аргументация за и против, выражение согласия и 

несогласия с предложением собеседника (например, в ситуации решения проектной зада-

чи), средства для разрешения конфликтной ситуации. 

 Навыки распознавания и употребления в речи интернационализмов (das Klima, das 

Radio, der Rhythmus, tolerant и др.) и заимствований из английского языка (die Homepage, 

das Team, die Talkshow, mailen, surfen, checken и др.). 

 Основные способы словообразования: аффиксация (суффиксы имен существительных 

-er, -in, -tät, -tion, -chen, -ung, -keit, -heit, -um, -schaft, -nis, -ik, -ei, -t; суффиксы прилагатель-

ных ig, -isch, -lich, -iv, -bar, -ös, -ell, -frei; префиксы un-, super-, stink-), суффиксы наречий –

lich, ig; суффикс причастий –end, -t, приставки глаголов ab-, auf-, aus-, zu-, be-, ein-, mit-, 

nach-, vor-, weiter-, zurück-; словосложение (Weltraum, Stadthalle, weggehen, wehtun), кон-

версия (Zähne putzen – das Zähneputzen, zusammen leben – das Zusammenleben, streiten – der 

Streit), субстантивация (der Nächste, das Äußere). Синонимы, антонимы. Лексическая соче-

таемость. 

Грамматическая сторона речи 

 Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространен-

ных простых предложений. 

 Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное, вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделитель-

ный вопросы), побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного поряд-

ка слов. Использование форм утверждения и отрицания в предложении. 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений с 

союзами wenn, dass, weil; предложений с неопределенно-личным местоимением man и мо-

дальными глаголами (man muss, man darf nicht); безличных предложений (Es regnet. Es 

schneit. etc.); сравнительных оборотов с союзами als и wie. 

 Навыки употребления имен существительных в дательном падеже с предлогом mit. 
 Навыки распознавания и употребления в речи имен прилагательных в функции опре-

деления перед существительными с неопределенным артиклем, с притяжательным место-

имением, с определенным и нулевым артиклем; имен прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени. 

 Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в дательном па-

деже, указательных местоимений dies-, jen-. 

 Навыки распознавания и употребления в речи возвратных глаголов в настоящем вре-

мени (Präsens); сильных и слабых глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками, с 

суффиксом -ier в разговорном прошедшем времени (Perfekt); модальных глаголов dürfen, sol-

len в настоящем времени (Präsens); модальных глаголов müssen, können, wollen в прошедшем 

времени Präteritum; наиболее употребимых глаголов в прошедшем времени Präteritum; веж-

ливую форму Ich hätte gern; 



12 

 

 Навыки распознавания и употребления в речи порядковых числительных; 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложносочиненных предложений с со-

юзами sondern и trotzdem. 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений с 

союзами wenn, dass, weil. 

 Навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных предложений, со-

держащих косвенный вопрос с вопросительными союзами wer, was, wie, wie lange, wann, wo, 

wie viel, wie viele. 

 Навыки распознавания и употребления в речи названий стран и географические 

названий без артикля и с артиклем (Österreich, die Schweiz, der Schwarzwald). 

 Навыки распознавания и употребления в речи имен существительных в дательном и 

винительном падеже с предлогами места в зависимости от вопроса («Где?» или «Куда?»), в 

дательном падеже с предлогами mit, nach, aus, zu, von, bei, seit, в винительном падеже с пред-

логами durch, für, ohne, um, gegen, bis, entlang. 

 Навыки распознавания и употребления в речи предлога времени seit; предлогов места 

in, auf, unter, zwischen, neben, über, hinter, vor, an. 

 Навыки распознавания и употребления в речи личных местоимений в винительном и 

дательном падеже, отрицательных местоимений keiner, niemand; неопределенных местоиме-

ний alle, jemand, jede-, etwas. 

 Навыки распознавания и употребления в речи наречия gern в превосходной степени 

(am liebsten). 

 Навыки распознавания и употребления в речи отрицания nicht, kein, nein, doch. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и немецкоязычных стран, полученные 

на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметно-

го характера). Это предполагает овладение: 

 сведениями о символике стран, говорящих на немецком языке; 

 знаниями о реалиях немецкоязычных стран: традициях (пользование СМИ, проведе-

ние отпуска, формы обучения, популярные профессии, традиционные праздники, подход к 

решению экологических проблем и т. д.), распространенных образцов фольклора и совре-

менной культуры (стихи, песни и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемо-

го языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (особенности взаимоотношений 

между людьми, поведение в конфликтных ситуациях, виды отдыха, отношение к моде, до-

стопримечательности) немецкоязычных стран; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (формулы приветствия и прощания, названия некоторых реалий в Герма-

нии, Австрии и Швейцарии);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

 умением ориентироваться в несложном аутентичном тексте, пользуясь сносками, со-

держащими, в том числе страноведческий комментарий. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
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 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по словообразовательным 

элементам, по используемым собеседником жестам и мимике, по сходству с русским и ан-

глийским языком; 

 игнорировать незнакомое; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, со-

кращение, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 
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Тематическое планирование, 8 класс (70 часов) 

Тема (предметное 

содержание речи) 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 
Контроль 

Wie war’s in den Ferien? (Как прошли каникулы?) (5 часов) 

Свободное время. Досуг и 

увлечения. Виды отдыха. 

 

Окружающий мир. 

Природа. Погода. Жизнь в 

городе/ в сельской 

местности. 

 

Моя семья. Взаимоотно-

шения в семье. 

Конфликтные ситуации и 

способы их решения. 

- Рассказывать о летних канику-

лах (используя прошедшее 

разговорное время Perfekt и 

притяжательные местоимения). 

- Описывать погоду в своем 

регионе. 

- Описывать возможные ситуации 

в каникулы при разной погоде. 

- Описывать фотографии, сделан-

ные во время каникул. 

- Соотносить фрагменты текста 

(серия сообщений в блоге) с фото-

графиями (чтение с извлечением 

основного содержания). 

- Извлекать основное содержа-

ние из услышанных диалогов (с. 9) 

- Представлять человека с 

опорой на картинку по аналогии с 

текстом (с. 11). 

- Написать открытку с впечатле-

ниями о каникулах немецкому 

другу (по образцу на с. 72) 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Монологическая речь 

(рассказ о каникулах). 

Аудирование с 

извлечением основной 

информации. 

Письменная речь 

(открытка с места 

отдыха) 

Meine Pläne (Мои планы) (4 часа) 

Выбор профессии. Мир 

профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

 

Школа. Школьная жизнь. 

Правила поведения в 

школе. Изучаемые 

предметы и отношения к 

ним. 

 

Россия. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и 

мировую культуру 

- Выражать свои надежды и же-

лания (используя глагол möchten и 

сложноподчиненные предложения 

с союзом dass). 

- Вести диалог-расспрос о мечтах 

одноклассников. 

- Описывать профессии по 

образцу. 

- Определять профессию по опи-

санию (аудирование с извлечением 

основного содержания). 

- Объяснять свой выбор профес-

сии (используя сложноподчинен-

ные предложения с союзом weil). 

- Извлекать необходимую инфор-

мацию из текста о производствен-

ной практике (с. 16). 

- Дополнять рассказ о пройден-

ной производственной практике 

информацией из текста (используя 

модальные глаголы müssen, kön-

nen, wollen в простом прошедшем 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Чтение с извлечением 

необходимой 

информации. 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания 
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времени Präteritum). 

- Составлять вопросы для 

интервью о планах на будущее. 

- Брать интервью у однокласс-

ника, представлять партнера в 

классе. 

- Составлять план по достиже-

нию цели (по аналогии с текстом 

на с. 19). 

- Давать советы одноклассникам 

по организации самостоятельной 

учебной работы. 

- Рассказывать по образцу об 

известных соотечественниках, по 

аналогии с текстом (с. 73), исполь-

зуя информацию сети Интернет 

Freundschaft (Дружба) (4 часа) 

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность 

и черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

 

Школа. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

- Извлекать из аудиотекстов 

основную информацию и соотно-

сить ее с картинками. 

- Просить друга о помощи и 

предлагать помощь (используя 

личные местоимения в дательном 

падеже). 

- Вести диалог-обмен мнениями 

о важных и второстепенных 

качествах для друга. 

- Сравнивать внешние характе-

ристики и качества друзей (ис-

пользуя сравнительную степень 

прилагательных и союз als). 

- Рассказывать о сходствах и раз-

личиях между друзьями (исполь-

зуя конструкцию genauso …, wie). 

- Делать комплименты. 

- Давать советы, используя из-

влеченную из текста (чат на с. 26) 

информацию. 

- Писать письмо другу (по анало-

гии с текстами на с. 74-75) 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Монологическая речь 

(описание друга). 

Диалогическая речь в 

ситуации «Что важно 

для дружбы?» 

Чтение с извлечением 

необходимой 

информации. 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания. 

Письменная речь 

(письмо другу) 

Kleine Pause (Маленькая перемена) (1 час) 

Bilder und Töne (Изображения и звуки) (5 часов) 

Средства массовой 

информации. Роль средств 

массовой информации в 

жизни общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, 

радио, Интернет 

- Восстанавливать текст из раз-

розненных абзацев (соотносить 

части текста с картинками 

комикса). 

- Рассказывать об использовании 

электронных СМИ (используя мо-

дальный глагол dürfen в настоящем 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Чтение с извлечением 

основной информации 
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времени Präsens). 

- Проводить опрос в классе об 

использовании электронных СМИ, 

интерпретировать полученные 

данные. 

- Предупреждать о запретах и 

разрешениях (используя глагол 

dürfen). 

- Вести диалог-обмен мнениями 

о том, что можно, и что нельзя 

подросткам. 

- Сообщать человеку об обязан-

ностях (используя модальный 

глагол sollen в настоящем времени 

Präsens). 

- Давать советы на основе 

извлеченной из текста (электрон-

ное письмо на с. 38) информации. 

- Формулировать условие и время 

действия (используя сложноподчи-

ненные предложения с союзом 

wenn). 

- Составлять для себя телепро-

грамму на основе информации из 

сети Интернет. 

- Выбирать из текста (с. 76) аргу-

менты за и против социальных 

сетей 

Zusammenleben (Жизнь в обществе) (4 часа) 

Моя семья. Взаимоотно-

шения в семье. Конфликт-

ные ситуации и способы 

их решения. 

 

Мои друзья. Межличност-

ные взаимоотношения с 

друзьями и в школе 

- Описывать свои эмоции в 

различных ситуациях (используя 

возвратные глаголы). 

- Расспрашивать собеседника о 

его эмоциях (используя возврат-

ные глаголы). 

- Рассказывать о своем поведении 

в различных ситуациях (используя 

сложноподчиненные предложения 

с союзом wenn, и обратный поря-

док слов после союза dann). 

- Находить в тексте необходимую 

информацию к картинкам (с. 44). 

- Извлекать необходимую инфор-

мацию из интервью и формулиро-

вать свои вопросы для интервью 

(используя указательные место-

имения). 

- Находить необходимую инфор-

мацию в сети Интернет и кратко 

излагать результаты поиска. 

- Находить компромисс и в кон-

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Диалогическая речь в 

ситуации «Разрешение 

конфликта». 

Монологическая речь 

(правила поведения в 

конфликтной ситуа-

ции). 

Чтение с извлечением 

необходимой информа-

ции. 

Аудирование с извлече-

нием необходимой 

информации 
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фликтной ситуации. 

- Формулировать правила пове-

дения в конфликтных ситуациях 

(используя конструкции man muss 

и man darf nicht). 

- Вести комбинированный диалог 

в ситуации разрешения конфликта. 

Das gefällt mir (Мне это нравится) (5 часов) 

Мои друзья. Внешность и 

черты характера. 

 

Свободное время. Поход 

по магазинам. 

Молодежная мода 

- Выражать позитивное и 

негативное отношение. 

- Давать характеристику людям 

и вещам. 

- Описывать внешность человека 

(используя прилагательные после 

неопределенного артикля и 

притяжательных местоимений). 

- Узнавать человека по описанию 

внешности и одежды (аудирование 

с извлечением необходимой 

информации). 

- Вести диалог-обмен мнениями 

в ситуации «Выбор одежды в 

магазине». 

- Извлекать информацию из 

нелинейного текста (диаграмма) и 

интерпретировать ее, используя 

прилагательные после определен-

ного артикля (с. 55). 

- Выражать свое отношение к 

моде. 

- Рассказывать о жизни извест-

ного дизайнера моды, опираясь на 

краткую информацию, представ-

ленную в виде таблицы (с. 78). 

- Находить необходимую инфор-

мацию в сети Интернет и кратко 

излагать результаты поиска 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Монологическая речь в 

ситуации «Отношение к 

моде». 

Диалог-обмен 

мнениями в ситуации 

«Покупка одежды». 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Mehr über mich (Еще о себе) (4 часа) 

Школа. Школьная жизнь. 

 

Немецкоязычные страны и 

Россия. Культурные 

особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру 

- Выражать свои предположения 

и соотносить их с информацией, 

извлеченной из аудиотекста. 

- Называть важные даты из жизни 

человека (используя порядковые 

числительные). 

- Находить информацию об 

известных людях в сети Интернет 

и излагать результаты поиска. 

- Рассказывать о своей школьной 

жизни. 

- Рассказывать о самом важном 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Монологическая речь 

«Рассказ о школьной 

жизни». 

Аудирование с извлече-

нием необходимой 

информации. 
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дне в году (используя превосход-

ную степень прилагательных). 

- Понимать рассказ, содержащий 

некоторое количество незнакомой 

лексики и новое грамматическое 

явление (простое прошедшее 

время Präteritum) (с. 62-63). 

- Представлять информацию об 

известных людях, найденную в 

Интернете, в виде таблицы (с. 79) 

Große Pause (Большая перемена) (2 часа) 

в т.ч. тест на основе заданий из заключительного теста за 7 класс  

Fitness und Sport (Физкультура и спорт) (4 часа) 

Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. Спор-

тивные соревнования. 

 

Здоровый образ жизни. 

Занятия спортом. 

 

Немецкоязычные страны и 

Россия. Выдающиеся 

люди. 

- Понимать основное содержание 

аудиотекстов (подбирать заголо-

вок). 

- Расспрашивать одноклассников 

о занятиях спортом (используя 

превосходную степень наречия 

gern – am liebsten). 

- Рассказывать о своем отноше-

нии к занятиям спортом (исполь-

зуя предлог времени seit). 

- Составлять вопросы для интер-

вью и проводить интервью в 

классе (диалог-расспрос). 

- Извлекать необходимую 

информацию из текстов (с. 8). 

- Извиняться и объяснять причи-

ны невыполненных договорено-

стей (используя прошедшее время 

Präteritum модальных глаголов 

dürfen, können, müssen, wollen). 

- Проводить опрос о любимых 

видах спорта и представлять со-

бранные статистические данные. 

- Делать небольшое сообщение о 

любимом виде спорта 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Монологическая речь 

(рассказ об отношении 

к занятиям спортом). 

Диалогическая речь 

(диалог-расспрос о 

любимом виде спорта). 

Чтение с извлечением 

необходимой 

информации. 

Аудирование с 

извлечением основной 

информации 

Austausch (Школьный обмен) (5 часов) 

Школа. Школьная жизнь. 

Правила поведения в 

школе. Изучаемые 

предметы и отношения к 

ним. Кружки. Школьная 

форма. 

 

Окружающий мир. Жизнь 

в городе/ в сельской 

местности. 

 

- Сравнивать школьный день в 

российской и немецкой школе (ис-

пользуя союз sondern). 

- Говорить о плюсах и минусах 

школьных обменов. 

- Успокаивать собеседника, рас-

сказывающего о волнениях перед 

школьным обменом. 

- Заполнять формуляр заявки на 

участие в школьном обмене. 

- Соотносить план квартиры с ее 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Диалогическая речь в 

ситуации «Куда пойдем 

в свободное время?» 

Чтение с извлечением 

основной информации. 

Аудирование с извлече-

нием необходимой 
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Свободное время. Досуг и 

увлечения. 

 

Россия. Культурные осо-

бенности: традиции и 

обычаи 

описанием (аудирование с извлече-

нием необходимой информации). 

- Описывать квартиру. 

- Рассказывать о том, куда распо-

лагаются вещи в комнате (исполь-

зуя существительные в винитель-

ном падеже после предлогов места 

при ответе на вопрос «Куда?»). 

- Договариваться о проведении 

свободного времени (диалог-

побуждение к действию). 

- Использовать компенсаторные 

стратегии при дефиците языко-

вых средств (с. 18). 

- Читать с извлечением основ-

ной информации из тексты из 

дневников. 

- Восстанавливать текст из раз-

розненных абзацев (с. 73) 

информации. 

Письменная речь (за-

полнение формуляра) 

Unsere Feste (Наши праздники) (4 часа) 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка; посе-

щение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). 

 

Немецкоязычные страны и 

Россия. Культурные осо-

бенности: национальные 

праздники, памятные 

даты, исторические 

события, традиции и 

обычаи 

- Читать открытку с извлечением 

необходимой информации о тради-

ционном празднике в Германии. 

- Вежливо переспрашивать, 

используя косвенный вопрос с 

глаголом wissen и вопросительны-

ми словами was, wer, wie, wann, 

wie viel, wie viele, wie lange). 

- Находить необходимую инфор-

мацию в блоге о праздниках. 

- Рассказывать о праздниках в 

своей стране. 

- Выражать согласие и несогла-

сие с услышанным мнением. 

- Писать электронное письмо дру-

гу в ответ на текст-стимул (с. 25). 

- Находить информацию в кален-

даре мероприятий и планировать 

совместные выходные. 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Монологическая речь в 

ситуации 

«Традиционные 

праздники». 

Чтение с извлечением 

необходимой 

информации. 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания. 

Письменная речь 

(электронное письмо) 

Kleine Pause (Маленькая перемена) (1 час) 

Berliner Luft (Берлинский воздух) (5 часов) 

Немецкоязычные страны и 

Россия. Столицы, крупные 

города. Достопримеча-

тельности. 

 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (посещение 

театра, кинотеатра, музея, 

- Извлекать основную информа-

цию из коротких аудиотекстов. 

- Читать с полным пониманием 

текст из путеводителя, содержа-

щий некоторое количество неизу-

ченных языковых явлений (с. 34). 

- Извлекать необходимую инфор-

мацию из рассказа о музее (ауди-

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Монологическая речь в 

ситуации «Достоприме-

чательности города». 

Диалогическая речь в 



20 

 

выставки) рование). 

- Рассказывать о городе. 

- Вежливо спрашивать дорогу и 

понимать описание дороги в 

незнакомом городе. 

- Описывать дорогу с опорой на 

карту города. 

- Составлять программу пребы-

вания в городе с опорой на тексты 

из рекламных проспектов (с. 38). 

- Вести этикетный диалог в си-

туации «Покупка билетов в кассе» 

(используя вежливую форму Ich 

hätte gern). 

- Рассказывать о любимых досто-

примечательностях  

ситуации «Покупка 

билетов в кассе». 

Чтение с полным пони-

манием информации. 

Аудирование с извлече-

нием необходимой 

информации 

Welt und Umwelt (Мир и окружающая среда) (5 часов) 

Окружающий мир. 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности. 

- Называть преимущества и недо-

статки жизни в городе, в деревне, у 

моря, в горах, в пустыне. 

- Вести диалог-обмен мнениями 

о жизни в разных условиях. 

- Сравнивать погодные условия в 

разных климатических поясах. 

- Понимать прогноз погоды 

(аудирование с извлечением 

необходимой информации. 

- Рассказывать о погоде в своем 

регионе и о возможных занятиях в 

разную погоду. 

- Объяснять выбор места для 

отдыха в Российской Федерации 

погодными условиями (с. 78). 

- Извлекать необходимую 

информацию из радиопередачи. 

- Рассуждать о последствиях 

воздействия человека на природу 

(используя сложносочиненные 

предложения с союзом trotzdem). 

- Предлагать действия по по за-

щите окружающей среды (исполь-

зуя местоимения alle, jeder, keiner, 

niemand, jemand, etwas, nichts). 

- Читать сообщения в форуме с 

извлечением необходимой 

информации. 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Диалогическая речь в 

ситуации «Где лучше 

жить?» 

Монологическая речь 

(представление резуль-

татов проекта). 

Чтение с извлечением 

необходимой информа-

ции. 

Аудирование с извлече-

нием необходимой 

информации 

Reisen am Rhein (Путешествия вдоль Рейна) (4 часа) 

Путешествия. 

Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

- Объяснять свое желание посе-

тить город или регион, используя 

информацию из текста. 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 
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Транспорт - Описывать город в России или 

немецкоязычных странах (исполь-

зуя прилагательные в функции 

определения). 

- Планировать с другом совмест-

ную поездку (диалог-обмен 

мнениями). 

- Вежливо выражать несогласие 

и согласие с мнением собеседника. 

- Использовать переспрос в ситу-

ациях непонимания. 

- Извлекать необходимую инфор-

мацию из нелинейного текста 

(таблица, с. 55). 

- Вести комбинированный диалог 

в ситуации «Бронирование гости-

ницы». 

по теме. 

Монологическая речь в 

ситуации «Город, 

который хотелось бы 

посетить». 

Диалогическая речь в 

ситуации 

«Бронирование 

гостиницы». 

Извлечение необходи-

мой информации из 

нелинейных текстов. 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Die Abschiedsparty (Прощальная вечеринка) (4 часа) 

Мои друзья. Межличност-

ные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

 

Россия. Культурные 

особенности: традиции и 

обычаи 

- Извлекать необходимую инфор-

мацию из аудиотекстов. 

- Предлагать идеи подарков для 

разных людей (используя предло-

жения с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определен-

ном порядке). 

- Планировать в группе прощаль-

ную вечеринку (проектная задача). 

- Писать пожелания на прощание. 

- Понимать рецепт приготовления 

блюда. 

 

Отдельные задания из 

лексико – 

грамматического теста 

по теме. 

Диалогическая речь 

«Планирование 

вечеринки». 

Аудирование с извлече-

нием необходимой 

информации. 

Письменная речь 

(пожелания) 

Große Pause (Большая перемена) (2 часа) 

В т.ч. тест на основе заданий из заключительного теста за 8 класс 
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Календарно-тематическое планирование, 8класс 

Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы. М.М. Аверин, 

Москва, «Просвещение». 70 ч. 

№ Тема урока Количество 

урока  часов 

 
Wie war’s in den Ferien? (Как прошли каникулы?) (5 

часов)  

1 Свободное время. Досуг и увлечения. Виды отдыха  1 

2 Окружающий мир. Природа. Погода 1 

3 Жизнь в городе/ в сельской местности. 1 

4 Моя семья 1 

5 
Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
решения. 1 

 Meine Pläne (Мои планы) (4 часа)  

6 Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии 1 

   

7 Роль иностранного языка в планах на будущее 1 

8 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. 1 

9 Россия. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру 1 

 Freundschaft (Дружба) (4 часа)  

10 Мои друзья. Лучший друг/подруга 1 

11 Внешность и черты характера 1 

12 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе 1 

13 Школа. Переписка с зарубежными сверстниками 1 

 Kleine Pause (Маленькая перемена) (1 час)  

14 Повторение 1 

 Bilder und Töne (Изображения и звуки) (5 часов)  

15 Средства массовой информации.  1 

16 Средства массовой информации 1 

17 Роль средств массовой информации в жизни общества. 1 

18 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 
Интернет 1 

19 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 
Интернет  

 Zusammenleben (Жизнь в обществе) (5 часов)  

20 Моя семья.  1 

21 Взаимоотношения в семье.  1 

22 Конфликтные ситуации и способы их решения.  

23 Мои друзья. 1 

24 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе 1 

 Das gefällt mir (Мне это нравится) (5 часов)  

25 Мои друзья  1 

26 Внешность и черты характера 1 

27 Свободное время 1 

28 Поход по магазинам 1 

29 Молодежная мода 1 

 Mehr über mich (Еще о себе) (4 часа)  

30 Школа. Школьная жизнь  1 
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31 Немецкоязычные страны и Россия 1 

32 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные 
даты 1 

33 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру 1 

 

Große Pause (Большая перемена) (2 часа) 
в т.ч. тест на основе заданий из заключительного теста за 7 

класс  

34 Повторение 1 

35 Тест 1 

 Fitness und Sport (Физкультура и спорт) (4 часа)  

36 Спорт. Виды спорта. 1 

37 Спортивные игры. Спортивные соревнования. 1 

38 Здоровый образ жизни. Занятия спортом 1 

39 Немецкоязычные страны и Россия. Выдающиеся люди 1 

 Austausch (Школьный обмен) (5 часов)  

40 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе 1 

41 

Изучаемые предметы и отношения к ним. Кружки. Школьная 
форма. 1 

42 Окружающий мир. Жизнь в городе/ в сельской местности 1 

43 Свободное время. Досуг и увлечения 1 

44 Россия. Культурные особенности: традиции и обычаи  

 Unsere Feste (Наши праздники) (4 часа)  

45 Свободное время.  1 

46 

Досуг и увлечения (музыка; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). 1 

47 Немецкоязычные страны и Россия 1 

48 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные 
даты, исторические события, традиции и обычаи 1 

 Kleine Pause (Маленькая перемена) (1 час)  

49 Повторение 1 

 Berliner Luft (Берлинский воздух) (5 часов)  

50 Немецкоязычные страны и Россия  1 

51 Столицы, крупные города 1 

52 Достопримечательности 1 

53 Свободное время 1 

54 

Досуг и увлечения (посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки) 1 

 Welt und Umwelt (Мир и окружающая среда) (5 часов)  

55 Окружающий мир. Природа: растения и животные  1 

56 Погода 1 

57 Проблемы экологии. 1 

58 Защита окружающей среды. 1 

59 Жизнь в городе/ в сельской местности. 1 

 Reisen am Rhein (Путешествия вдоль Рейна) (5 часов)  

60 Путешествия.  1 

61 Путешествия по России и странам изучаемого языка 1 

62 Путешествия по России и странам изучаемого языка 1 

63 Транспорт 1 

64 Транспорт  

 Die Abschiedsparty (Прощальная вечеринка) (4 часа)  
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65 Мои друзья.  1 

66 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 1 

67 Россия. Культурные особенности: традиции и обычаи 1 

68 Россия. Культурные особенности: традиции и обычаи 1 

 GroßePause (Большая перемена) (2 часа)  

69 Повторение. 1 

70 Итоговый тест 1 

 на основе заданий из заключительного теста за 8 класс.  
 
 
 

 

 



 

 
 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 8 класса и 

реализуется на основе следующих документов: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 

28.12.2018 г. № 345; 

 Основной образовательной программы школы; 

 Локальных актов школы. 

 

Цели: 

-  формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества 

-  выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

-  формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  

способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  

с  учетом  своих возможностей. 

 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

·- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

-  развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение  в различных опасных и чрезвычайных  

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

-  развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя 

мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков 

здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

Учебник Литература для      учителя 



ОБЖ: 8-й класс: 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 

М., 

«Просвещение», 

2014 

1.Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2014. 

2.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с 

картинками /авт-сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2014 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

 http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – 

Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного 

портала; 

 http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, 

учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, 

видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по охране 

труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, 

безопасности жизнедеятельности; 

 http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - 

Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ;  

 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека 

электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

 http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала 

«Основы безопасности жизни» 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно учебному плану). При 35 

учебных неделях общее количество часов на изучение ОБЖ в 8 классе составит 35 часа. 

 

1 четверть – 8 часов     

2 четверть  – 8 часов     

3 четверть – 10 часов     

4 четверть – 9 часов 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

    - усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2


- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 



- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 

общества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся: 

Виды контроля: 

 вводный 

 текущий 

 тематический 

 итоговый  

             Формы контроля: 

 проверочная работа 

 тест 

 фронтальный опрос 

 контрольная практическая работа 

 зачет 

 индивидуальные разноуровневые задания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступают письменный (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

Основной формой итогового контроля является тестирование, контрольные работы, 

зачеты. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

 



1. Промежуточная аттестация в ОУ подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

 четверть – оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо части 

(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного полугодия на 

основании текущей аттестации; 

 текущую аттестацию  - оценка качества усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения учащимися по 

результатам проверки (проверок). 

Формами контроля  качества усвоения содержания учебных программ учащихся 

являются: 

 

Формы письменной проверки:   

письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста (тестовый 

контроль). 

Формы устной проверки:  

устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ учащихся 

могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

При промежуточной аттестации учащихся в ОУ применяется следующие формы 

оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), «зачёт», 

«незачёт» или словесного (оценочного) суждения. Критерии оценивания по каждому 

предмету разрабатываются методическим объединением по данному предмету и 

утверждаются педагогическим советом ОУ. 

Содержание, формы и порядок проведения  промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация учащихся ОУ проводится с целью определения качества 

освоения учащимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении четверти. Отметка учащегося за четверть выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, 

в других формах. Формами проведения годовой письменной аттестации являются: 

контрольная работа, тест и др. К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   

защита реферата, проектно-исследовательская работа,  зачет, собеседование и другие.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой  аттестации 

учащихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом 

общего образования 

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итоговый 

контроль 

(год) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая 

работа 

Контрольн

ая работа 

Тестовая 

работа 

Контрольн

ая работа 

Тестовая 

работа 

 

Содержание  рабочей программы 



Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы 

здорового образа жизни. В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности и Культура 

здоровья» расширен раздел основы здорового образа жизни. «школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об 

опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на 

здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих 

возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в 

различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по 

оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях 

(через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой 

форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций). 

 

 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Пожарная безопасность 

Пожары   в   жилых   и   общественных   зданиях, причины   их   возникновения   и   

последствия.   Профилактика   пожаров   в   повседневной   жизни   и организация защиты 

населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах.  

Тема 2.   Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных   происшествий и травматизма людей.   

Организация дорожного движения, обязанности     пешеходов   и пассажиров. 

Велосипедист-водитель транспортного средства. 

Тема 3. Безопасность на водоёмах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность. 

 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила 

безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия. 

 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически 

опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на   



взрывопожароопасных объектах и их возможные последствия. Аварии на 

гидротехнических сооружениях, их последствия. 

Раздел П. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях. 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения.     Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Модуль П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье   как   основная   ценность   человека.   Индивидуальное   здоровье   

человека, его   физическая, духовная   и   социальная   сущность. Репродуктивное здоровье 

- составляющая здоровья человека и общества.  Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская 

помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами (практическое 

занятие). Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие) . Оказание 

ПМП при утоплении (практическое 

занятие). 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

 

М Модуль I. Основы безопасности личности, 

общества и государства 

  

Р-I Раздел    1.    Обеспечение    личной    

безопасности    в . повседневной жизни 

9  

 Тема 1. Пожарная безопасность. 3  

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия 

1  

2 Профилактика       пожаров       в       повседневной       

жизни       и организация защиты населения 

1  

3 Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. 

1  

 Тема 2. Безопасность на дорогах                                  3  

4 Причины         дорожно-транспортных         

происшествий         и травматизма людей. 

1  

5 Организация           дорожного            движения,            

обязанности пешеходов и пассажиров 

1  

6 Велосипедист–водитель транспортного средства 1  

 Тема 3. Безопасность на водоемах 3  

7 Безопасное поведение на водоёмах в различных 

условиях 

1  

8 Безопасный отдых на водоёмах 1  

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1  

 Тема 4. Экология и безопасность 2  

10 Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека 

1  

11 Правила  безопасного поведения  при  неблагоприятной 

экологической обстановке. 

1  

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и безопасность 

населения. 

  

 Тема   5.   Чрезвычайные   ситуации   

техногенного характера и защита населения 

9  

12 Классификация     чрезвычайных     ситуаций     

техногенного характера 

1  

13 Аварии   на   радиационно-опасных   объектах    и    их 

возможные последствия 

1  

14 Аварии    на    химически    опасных    объектах    и    их 

возможные последствия 

1  

15 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия 

1  

16 .Контрольная работа. 1 1 

17 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия Обеспечение радиационной безопасности 

населения 

1  

18 Обеспечение химической защиты населения 1  

19 Обеспечение защиты населения от последствий 1  



аварий на взрывопожароопасных   объектах 

20 Обеспечение    защиты    населения    от    

последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях 

1  

 Тема 6. Организация    защиты    населения    

от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

3  

21 Организация               оповещения               населения               

о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

1  

22 Эвакуация населения 1  

23 Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

1  

М-2 

 
Модуль П. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

 

  

Р-2 Раздел 3. Основы  медицинских  знаний  и 

здорового образа жизни. 

  

 Тема   7. Здоровый  образ  жизни  и  его 

составляющие 

8  

24 Общие  понятия  о здоровье как  основной ценности  

человека 

1  

25 Индивидуальное  здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность 

1  

26 Репродуктивное здоровье –  составляющая здоровья 

человека и общества 

1  

27 Здоровый  образ жизни как  необходимое  условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества 

1  

28 Здоровый образ жизни и профилактика основных не 

инфекционных заболеваний 

1  

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1  

30 Профилактика вредных привычек 1  

31 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

1  

 Тема 8. Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 

4  

32 Первая  медицинская  помощь пострадавшим и её 

значение 

1  

33 Первая  медицинская  помощь  при  отравлениях  

аварийно химически опасными веществами 

1  

34 Контрольная работа. 1 1 

35 Первая медицинская помощь при травмах. Первая 

медицинская помощь при утоплении 

1  

 Всего часов 35 2 



 



 



Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных правовых документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 29.12.2014 № 1644) ( с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

от 31.12.2015 « 1577); 

- Федерального государственного компонента основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 ( с изменениями); 

- Примерных программ по учебным предметам общего и среднего образования; 

- Авторских, рабочих программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК; 

- Основной образовательной программы школы; 

- Локальных актов школы. 

Рабочая программа разрабатывается педагогом. Программы: Технология: рабочая программа: 5-9 классы/А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица.- М.: Вентана-Граф, 2017. – 158 с. 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основного общего образования: 

 обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального развития; 

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости; 

социально-нравственное и эстетическое воспитание;  

знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике и культуре; 

 развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического мышления, внимания, воображения, памяти и 

разнообразных практических умений);  

выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и разрешения определённых теоретических 

и практических проблем, связанных с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру; 

 формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся навыков и умений, как в ходе учёбы, 

так и за пределами школы;  

ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших отраслях, как 

машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений 

пользоваться простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных процессов, общих для многих 

областей промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы услуг;  

обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

 Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя 

им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с  



миром профессий и ориентация школьников на работу в  различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам предметной области «Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности 

и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда. 

 При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и  

требования индивидуализации обучения, в  связи с чем в  Программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и  повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

ПО БЛОКАМ СОДЕРЖАНИЯ 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства 

и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства 

материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере. 

Выпускник научится:  

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 



прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты;  

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — качество), проводить анализ альтернативных 

ресурсов, соединять в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта;  

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;  

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

 — изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 

оборудования;  

— модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса 

для получения заданных свойств материального продукта;  

— определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе);  

— встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

— изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; проводить и анализировать 

разработку и/или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

 — оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике);  



— обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной группы различными субъектами, анализ потребительских 

свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и её пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

 — разработку (комбинирование, изменение параметров и  требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, 

предполагающих:  

— планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации);  

— планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований потребительских 

интересов;  

— разработку плана продвижения продукта; проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с  помощью материального или 

виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками, разрабатывать технологию на основе базовой технологии; технологизировать свой опыт, 

представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере, описывать тенденции их развития;  

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её развития;  

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 



 характеризовать группы предприятий региона проживания; характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, 

условиях поступления и особенностях обучения; анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений;  

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории;  

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности; 

 наблюдать (изучать), знакомиться с современными предприятиями в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников; 

 выполнять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, 

обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, в информационной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБУЧЕНИЕМ ПО УМК «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

8 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания; 

 перечисляет, характеризует и распознаёт устройства для накопления энергии, для передачи энергии;  

характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование 

электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;  

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки;  

разъясняет функции модели и принципы моделирования;  

создаёт модель, адекватную практической задаче;  

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы её развития;  

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;  

составляет рацион питания, адекватный ситуации;  

планирует продвижение продукта;  

регламентирует заданный процесс в заданной форме;  



проводит оценку и испытание полученного продукта;  

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; получил и проанализировал опыт 

лабораторного исследования продуктов питания;  

получил опыт освоения материальных технологий (технологий художественно-прикладной обработки конструкционных 

материалов, изготовления текстильных изделий, кулинарной обработки пищевых продуктов, технологий растениеводства и 

животноводства); 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; получил и проанализировал опыт разработки 

и реализации творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение технологии по данной программе способствует формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих требованиям ФГОС. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 — формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

 — формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного 

и физического труда;  

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и социальной стратификации; 

 — развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей; 

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование 

образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

— проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего 

хозяйства; 



— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

— самостоятельное определение цели своего обучения,постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности; 

— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

— определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной 

или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 



— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок 

или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и 

правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

— формирование и развитие экологического мышления,умение применять его в познавательной, коммуникативной,социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения программы: 

в познавательной сфере: 

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 



— развитие умений применять технологии представления,преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания,рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами 

научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

в трудовой сфере: 

 — планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и 

технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материальноэнергетических ресурсов;  

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 — выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 

трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 — выбор средств и видов представления технической и  технологической информации в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения;  



— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 — документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере: 

 — оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда; 

 — согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-

трудовой деятельности; 

 — формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

 — выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и 

готовности к предпринимательской деятельности; 

— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие 

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере: 

 — овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации 

труда;  

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление 

объекта труда и оптимальное планирование работ;  

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 



 — участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; в 

коммуникативной сфере: — практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с  другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 — установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество 

и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями;  

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 — адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и 

письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, 

продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 — развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью 

машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 — соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

 — сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Универсальные учебные действия (УУД),  

формируемые у обучающихся при освоении учебного предмета 

 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 



 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения;  

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определённого класса;  

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

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

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/ результата; устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. Обучающийся сможет:  

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи 

; анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 



 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно определённым 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки;  

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности;  

демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряжённости), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

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

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему слов; 

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



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

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

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

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

излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на основе 

критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и (или) явление; 

 определять логические связи между предметами и (или) явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления;  



строить модель/схему на основе условий задачи и (или) способа её решения;  

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое и наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и (или) заданных критериев оценки продукта/результата. 

 8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

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

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

критически оценивать содержание и форму текста. 

 9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фактора; 



 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет:  

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и соместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

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

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности;  

играть определённую роль в совместной деятельности;  

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

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его;  

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



 выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

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

т. д.);  

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

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

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

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

 представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности; 

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

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ; 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных 

и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; использовать 

компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы и критерии оценивания знаний  

обучающихся по предмету «Технология» в 5-8 классах. 

 
Критерии оценивания устных ответов обучающихся. 

Устный контроль включает методы: 
o индивидуального опроса,  
o фронтального опроса,  
o устных зачетов(защита проектов) 

Развёрнутый устный ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную 
тему, показывать его умение применять определения и правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимание изученного материала; 
3) грамотность изложения ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки 
зрения норм литературного языка. 
Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-
2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и грамотности  изложения ответа. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает 
материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 
в грамотности изложения ответа. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 
Отметка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 
(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались его ответы, но и осуществлялась 
проверка умения применять знания на практике. 

Метод проектов. 



Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются самими исполнителями. 
При оценке проекта учитывается  целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полнота 
пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом 
при защите. 
Последовательность работы над проектом представлена в таблице 1, 2. 
Карта оценки проекта представлена в таблице 3. 

Таблица 1. 
Творческая работа. 

 

1-й этап. Разработка проекта 

 
Для чего и кому нужен проект? 

1.Сделать подарок. 
2.Подготовиться к празднику. 
3.Что-то другое. 

 
 
Что будем делать? 

1.Обсуждаем и выбираем изделие (-я). 
2.Определяем конструкцию изделия. 
3.Подбираем подходящие материалы. 
4.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 
5.Выбираем лучший вариант. 

 
 
Как делать? 

1.Подбираем технологию выполнения. 
2.Продумываем возможные конструкторско-
технологические проблемы и их решение. 
3.Подбираем инструменты, материалы. 
4. Организовываем рабочее место. 

2-й этап. Выполнение проекта 

 
 
Воплощаем замысел! 

1.Распределяем роли или обязанности (в 
коллективном и групповом проекте). 
2.Изготавливаем изделие. 
3.Вносим необходимые дополнения, исправления 
(в конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

 
 
Что делали и как? 

1.Что решили делать и для чего. 
2.Как рождался образ объекта. 
3.Какие проблемы возникали. 



4.Как решались проблемы. 
5.Достигнут ли результат. 
6.Расчет себестоимости. 
7.Анализируем, делаем выводы. 

Таблица 2. 
 

Информационный проект. 
 
 

1-й этап. Разработка проекта 

 
Для чего и кому нужен проект? 

1.Выступить перед школьниками. 
2.Выступить перед взрослыми. 
3.Что-то другое 

 
 
Что будем делать? 

1.Обсуждаем и выбираем тему(-ы). 
2.Определяем форму подачи информации 
(сообщение, доклад, альбом, стенгазета, 
компьютерная презентация). 
3.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы 
оформления. 

 
 
Как делать? 

1.Решаем, где искать информацию. 
2.Продумываем возможные проблемы и их 
решение. 
3.Подбираем материалы, инструменты, технические 
средства. 

2-й этап. Выполнение проекта 

 
 
 
Воплощаем замысел! 

1.Распределяем роли или обязанности (в 
коллективном, групповом проекте). 
2.Ищем и отбираем нужную информацию (журналы, 
книги, энциклопедии, интернет). 
З.Оформляем информационный проект. 
4. Вносим необходимые дополнения, исправления (в 
содержание, оформление). 

3-й этап. Защита проекта 



 
 
Что делали и как? 

1.Что решили делать и для чего. 
2.Как рождался образ объекта. 
3.Какие проблемы возникали. 
4.Как решались проблемы. 
5.Достигнут ли результат. 
6.Расчет себестоимости. 
7.Анализируем, делаем выводы. 

 
Таблица 3. 

Дата защиты:  ______________________ 
Тема проекта:  ______________________________________________________ 
Цель проекта: 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Итого         

 
Общее количество баллов за проект ____________ 
Отметка ____________________________________ 
 
Шкала оценок:  
100-120 баллов – «5» 
85-100 баллов – «4» 
65-85 баллов – «3» 
Меньше 65 баллов – рекомендуется доработать проект. 

 
Письменный контроль предполагает: 

Тестирование. 
На современном этапе при оценке знаний  используется  такая  формы контроля, как тестирование. 
Эти виды контроля можно использовать как на каждом занятии, так и  периодически (по этапам, по разделам). Выполнение 
проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших разделов, или по итогам года.  
Критерии оценок по результатам выполнения  теста. 
Ошибки: 
0-2 – «5» 
3-5 – «4» 
6-9 – «3» 
10 и более ошибок – «2» 
 

 

Практические работы. 
Критерии оценивания практических работ 
При оценке практических работ по технологии учитываются:  

✓ уровень знаний теоретических вопросов и умение применять их в практической работе;  
✓ степень овладения рабочими приемами; продолжительность выполнения работы; 
✓ соблюдение требований безопасности труда и санитарно-гигиенических норм;  
✓ качество выполненной работы и др. 

 Критерии оценки знаний представлены в таблице 1. 
 



Таблица 1. 
 

Технологичес
-кие 

требования 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 
выполненной 
работы 

Изделие 
выполнено 
точно по 
чертежу, все 
размеры 
выдержаны; 
отделка 
выполнена в 
соответствии 
с 
требованиями 
ИК или по 
образцу 

Изделие 
выполнено по 
чертежу, 
размеры 
выдержаны, но 
качество 
отделки ниже 
требуемого 

Изделие 
выполнено по 
чертежу с 
небольшими 
отклонениями; 
качество 
отделки 
удовлетвори-
тельно 

Изделие 
выполнено с 
отступлениям
и от чертежа; 
качество 
изделия не 
соответствует 
ИК или 
образцу. 
Дополнитель-
ная 
доработка не 
может 
восстановить 
годность 
изделия 

Затраты 
времени на 
выполнение 
работы 

Ученик 
уложился в 
норму или 
затратил 
времени 
меньше, чем 
установлено 
по норме 

На выполнение 
задания 
затрачено 
времени не 
более 
установленного 
по норме 

На 
выполнение 
задания 
затрачено 
времени 
больше чем 
предусмотрено 
по норме, но 
не более 25 % 

На 
выполнение 
задания 
превышение 
времени 
составляет 
более 25 % 

Соблюдение 
технологии 
при 

Работа 
выполнялась 
в 

Работа 
выполнялась в 
соответствии с 

Задание 
выполнялось с 
отклонениями 

Обработка 
изделия 
(детали) 



выполнении 
работы 

соответствии 
с технологией 
с 
соблюдением 
последовател
ьности 
операций 

технологией; 
отклонения от 
указанной 
последователь
ности не имели 
принципиально
го значения 

от технологии, 
но эти 
отклонения не 
привели к 
окончательном
у браку 
изделия 
(детали) 

выполнялась 
с грубыми 
отклонениями 
от 
технологии, 
применялись 
не предусмот-
ренные 
операции. 
Изделие 
вышло в брак 

Соблюдение 
правил 
техники 
безопасности 
и санитарно-
гигиенических 
требований 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВСЕГДА И ДЛЯ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ 
СОДЕРЖАНИЯ И ХАРАКТЕРА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ. 
НАРУШЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 8 класс (34ч, 1 ч – резервное время) 

 

Раздел «Технологии в энергетике» (6 ч) 

Тема: Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология (2 ч) 

 Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи 

энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. 

 Самостоятельная работа. Изучение работы домашнего электросчётчика. Подготовка к образовательному путешествию 

(экскурсии) «Энергетика нашего региона» 

Тема: Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии (2 ч)  

Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии. 

Понятие об электротехнике. Электрическая цепь. Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема 

(принципиальная, монтажная). 

 Практические работы. Подготовка к образовательному путешествию. Сборка простых электрических цепей. Сборка 

разветвлённой электрической цепи 

Тема: Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы (2 ч)  

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы (накаливания, галогенная, 

люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, преобразующие электрическую энергию в тепловую.  

Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия. Сборка электрической цепи с обратной связью. 

Самостоятельная работа. Исследование электрического освещения в здании школы 

Раздел «Материальные технологии» (12 ч) Вариант Б: Технологии изготовления текстильных изделий 

Тема: Текстильное материаловедение (2 ч)  



Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства тканей из химических волокон. 

Профессия оператор в производстве химических волокон.  

Практическая работа. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о современных материалах лайкра, стрейч и др., области их применения 

Тема: Технологические операции изготовления швейных изделий (4 ч) Приспособления к швейным машинам. Подшивание и 

окантовывание швейной машиной (2 ч)  

Приспособления к швейной машине. Технология подшивания изделия с применением лапки для потайного подшивания. 

Понятия «окантовывание», «кант», «косая бейка». Выкраивание косой бейки. Технология окантовывания среза с помощью 

лапки-окантователя. Окантовывание среза без окантователя. Условное и графическое изображение окантовочного шва с 

закрытыми срезами и с открытым срезом. Практическая работа. Изготовление образцов машинных швов.  

Ручные швейные работы. Подшивание вручную (2 ч)  

Понятие «подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и крестообразными стежками.  

Практическая работа. Изготовление образцов ручных швов 

Тема: Конструирование одежды (2 ч) 

 Понятие «поясная одежда». Виды поясной одежды. Конструирование поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.  

Практическая работа. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о значении слова «юбка-годе»; конструкции этой юбки, её особенности  

Тема: Моделирование одежды (2 ч) 

 Моделирование поясной одежды. Модели юбок. Приёмы моделирования юбок. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод и Интернета.  

Практическая работа. Моделирование выкройки юбки. 



 Самостоятельные работы. Поиск информации о значении понятий «юбка-карандаш», «интернет-выкройка», «пресс для 

дублирования», «шлица» в применении к одежде, «плиссированная юбка» и «гофрированная юбка», «паровоздушный манекен» 

и «парогенератор», способах получения бесплатных и платных выкроек из Интернета, о промышленном оборудовании для 

влажно-тепловой обработки на швейных предприятиях 

Тема: Технологии художественной обработки ткани (2 ч)  

Вышивка атласными лентами. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.  

Практическая работа. Выполнение образца вышивки лентами.  

Самостоятельная работа. Поиск информации об истории вышивки лентами в России и за рубежом 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (6 ч) 

Тема: Индустрия питания (2 ч) 

 Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. Современные промышленные способы обработки 

продуктов питания. Промышленное оборудование. Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. Контроль 

потребительских качеств пищи. Органолептический и лабораторный методы контроля. Бракеражная комиссия. Профессии в 

индустрии питания.  

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации об исторических типах предприятий питания в России: харчевня, 

чайная, трактир. Исследование работы школьной столовой 

Тема: Технологии приготовления блюд (4 ч) Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста (2 ч) 

 Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, инструменты и приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного теста. Технология выпечки изделий из него. Профессии 

кондитерского производства. 

 Практическая работа. Исследование влияния способов выпечки пресного слоёного теста на качество изделий.  

Самостоятельная работа. Поиск информации об отличии классической технологии приготовления пресного слоёного теста от 

технологии приготовления скороспелого слоёного теста.  



Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет (2 ч) 

 Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из него. Профессии кондитерского 

производства. Меню праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации слад ких блюд. 

Стол «фуршет». Этикет приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия официант. 

 Практическая работа. Приготовление изделий из песочного теста. Разработка приглашения в редакторе Microsoft Word на 

торжество. Разработка меню праздничного сладкого стола.  

Самостоятельная работа. Поиск информации об истории песочного печенья курабье и этикете 

 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (4 ч) 

Тема: Понятие о биотехнологии (2 ч) 

 Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории развития биотехнологий. Основные направления 

биотехнологий. Объекты биотехнологий.  

Практическая работа. Изучение объекта биотехнологии (дрожжевые грибки) 

Тема: Сферы применения биотехнологий (1 ч)  

Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, энергетике и добыче полезных ископаемых, 

в тяжёлой, лёгкой и пищевой промышленности, экологии, медицине, здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, 

космонавтике, получении химических веществ. Профессия специалист-технолог в области природоохранных (экологических) 

биотехнологий. 

 Самостоятельная работа. Изготовление кисломолочного продукта (йогурта). 

Тема: Технологии разведения животных (1 ч)  

Технологии разведения животных. Понятие «порода». Клонирование животных. Ветеринарная защита животных от болезней. 

Ветеринарный паспорт. Профессии селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач. 



 Самостоятельная работа. Поиск информации о методах улучшения пород кошек, собак в клубах; признаках основных 

заболеваний домашних животных. Выполнение на макетах и муляжах санитарной обработки и других профилактических 

мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с основными ветеринарными документами для домашних животных 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (6 ч) 

Тема: Разработка и реализация творческого проекта (6 ч)  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на 

изготовление проекта. Защита (презентация) проекта 
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Рабочая программа по информатике для 5-9 классов составлена в соответствии с правовы 

ми и нормативными документами: 

1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования и науки  Российской  

Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (далее  –  ФГОС основного общего образования);   

3. Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»;  

4. Постановление Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей  и  

благополучия    человека  и  Главного  государственного санитарного  врача  Российской  

Федерации  от  29.12.2010  №189  «Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10».  

«Санитарно-эпидемиологические требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  

общеобразовательных учреждениях»  (с  изменениями  на  29.06.2011)  (далее  -  СанПиН  

2.4.2.  2821-10);  

5. Федеральный  перечень  учебников,  Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 

года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" 

6. Программа для основной школы: Информатика 5 – 6  класс, 7 – 9 классы. Авторы 

программы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Программа для основной школы 5-6 классы.», 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

7. Учебный план МБОУ «СОШ № 24»  

УМК:                                             Печатные пособия 
1.  Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9 

классы.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

4. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

5. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

6. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

7. Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика 5-6 , 7 -9 классы. Методическое пособие – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

Технические средства обучения 
1. Рабочее место учащегося - 11 компьютеров, снабженных стандартным комплектом: 

устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами 

(клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео 

входы/выходы.  

2. Рабочее место учителя -  компьютер, мультимедийный проектор, принтер (черно-белой 

печати, формата А4), сканер. 

3. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет. 

4. Интерактивная доска. 

5. Мультимедийный проектор. 

 

 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов. Информатика 5-7. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

2. Угринович Н. Д.  Набор цифровых образовательных ресурсов. Информатика 7-9. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru   

4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3) 

5. Материалы авторской мастерской  Угриновича Н. Д. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/umk7-9fgos.php) 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

7. Хлобыстова И. Ю., Цветкова М. С. Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы 

(ФГОС). Методическое пособие для учителя, 2013 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Операционная система; 

2. Файловый менеджер; 

3. Почтовый клиент; 

4. Браузер; 

5. Мультимедиа проигрыватель; 

6. Антивирусная программа; 

7. Программа-архиватор; 

8. Клавиатурный тренажер; 

9. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, систему управления базами данных, электронные таблицы; 

10. Растровый и векторный графические редакторы. 

11. Звуковой редактор; 

12. Система программирования. 

 

Количество часов для реализации программы 

в 5-8 – 35 часов за год, в 9 – 34 часа за год. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
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диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 
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 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 
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 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 
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 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА – 35 ЧАСОВ 

5 класс   
Раздел 1. Информация вокруг нас – 17 часов 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 

получения. Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. Формы 

представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма 

представления информации. Наглядные формы представления информации. Обработка информации. 

Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование 

информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 
Контроль знаний: «Информация. Компьютер». 

Контрольная работа: «Обработка информации» 

Компьютерный практикум:   
Практическая работа № 3 «Создаем и сохраняем файлы». 

Практическая работа № 4 «Работаем с электронной почтой». 

Практическая работа № 9 «Создаем простые таблицы». 

Практическая работа № 10 «Строим диаграммы». 

Практическая работа № 15 «Ищем информацию в сети Интернет». 

Практическая работа № 16 «Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор». 

Раздел 2. Информационные технологии – 18 часов 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода 

информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Элементы пользовательского интерфейса: 

рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с 

помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его 

компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод 

информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре. Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. 

Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, 

отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. 

Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства 

ввода графической информации. Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Компьютерный практикум:  Практическая работа № 1 «Вспоминаем клавиатуру». 

Практическая работа № 2 «Вспоминаем приемы управления компьютером». 

Практическая работа № 5 «Вводим текст». Практическая работа № 6 «Редактируем текст». 

Практическая работа № 7 «Работаем с фрагментами  текста». 

Практическая работа № 8 «Форматируем  текст». 

Практическая работа № 11 «Изучаем инструменты графического редактора». 

Практическая работа № 12 «Работаем с графическими фрагментами». 

Практическая работа № 13 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа № 14 «Создаем списки». Практическая работа № 17 «Создаем анимацию».  

Практическая работа № 18 «Создаем слайд-шоу».  

Итоговое тестирование. Выполнение итогового мини-проекта. 
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6 класс 
Раздел 1. Информационное моделирование - 23 часа 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы 

объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Компьютерный практикум 
Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной системы». 

Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа №  3  «Повторяем возможности графического редактора – инструмента 

создания графических объектов». 

Практическая работа № 4 «Повторяем возможности текстового редактора – инструмента создания 

текстовых объектов».  

Практическая работа № 5 «Знакомство с графическими возможностями текстового процессора». 

Практическая работа № 6 «Создаем компьютерные документы».  

Практическая работа № 7 «Конструируем и исследуем графические объекты». 

Практическая работа № 8 «Создаем графические модели».  

Практическая работа № 9 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа № 10 «Создаем многоуровневые списки».  

Практическая работа № 11 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа № 12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре».  

Практическая работа № 13 «Создаем информационные модели – диаграммы и графики».  

Практическая работа № 14 «Создаем информационные модели – схемы, графы и деревья».  
Контрольная работа №1 по теме: «Информационное моделирование» 

Раздел 2. Алгоритмика (11 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и 

т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертёжник, Водолей и др. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 15 «Создаем линейную презентацию».  

Практическая работа № 16 «Создаем презентацию с гиперссылками». 

Практическая работа № 17 «Создаем циклическую презентацию».  

Практическая работа № 18 «Выполняем итоговый проект». 
Контрольная работа №2 по теме: «Алгоритмика» 
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7 класс  
Раздел 1.  Информация и информационные процессы (9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. Представление информации. 

Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций. Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в 

системах различной природы; их роль в современном мире. Хранение информации. Носители  

информации (бумажные, магнитные, оптические, флешь-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Раздел 2.   Компьютер – как универсальное средство обработки информации (7 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию 

на текущий период времени). Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

Раздел 3.   Обработка графической информации (4 часа) 
Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Раздел 4.  Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных  текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 
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стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

Раздел 5. Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и видео 

изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления мультимедийных 

данных. 

Раздел 6. Итоговое повторение (2 часа) 



13 

 

8 класс  
Раздел 1. Математические основы информатики (12 часов) 

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

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Логика высказываний (элементы 

алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Основы алгоритмизации  (10 часов) 

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

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

на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 

и повторение.  Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с 

использованием промежуточных результатов. 

Раздел 3. Начала программирования  (11 часов) 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). Решение задач по разработке и выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

Раздел 4. Итоговое повторение  (2 часа) 
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9 класс  
Раздел 1. Моделирование и формализация (10 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач.  

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратнаясвязь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Раздел 3. Обработка числовой информации (6 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Раздел 4. Коммуникационные технологии  (10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 5 КЛАСС 

 

 

 

№

п/

п 

Дата Тема урока Часов 
Планируемые предметные 

результаты 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

 
Д/З 

Личностные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 
1  

Техника безопасности 

и организация 

рабочего места. 

Информация вокруг 

нас. 

1 

Получить общие представления о 

целях изучения курса 

информатики; общие 

представления об информации и 

информационных процессах. Знать  

правила техники безопасности и 

организации рабочего места при 

работе в компьютерном классе 

Смыслообразование– 

адекватная мотивация 

учебной 

деятельности. Навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе 

в компьютерном 

классе. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Умение работать с 

учебником; умение 

работать с 

электронным 

приложением к 

учебнику. 

Обобщение и 

систематизация 

представлений 

учащихся об 

информации и 

способах еѐ 

получения 

человеком из 

окружающего мира 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Целеполагание – 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

планирование– 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

§1, 2 (с.13-

15), РТ: №1, 

№4, №7, 

№10. Доп 

№11 в РТ, 

№7 на стр. 9 

учебника. 

2  
Входной контроль. 1 

     Пов. §1, 2 

(с.13-15) 
3  Компьютер - 

универсальная 

машина для работы с 

информацией. 

1 

Знать основные устройства 

компьютера и их функции 

Смыслообразование–

представление о роли 

компьютеров в жизни 

современного 

человека; 

способность и 

готовность к 

принятию ценностей 

здорового образа 

жизни за счет знания 

основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной 

эксплуатации средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Основы ИКТ-

компетентности, 

актуализация и 

систематизация 

представлений об 

основных 

устройствах 

компьютера и их 

функциях, 

расширение 

представления о 

сферах применения 

компьютеров 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Планирование – 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

§2(с.10-13), 

РТ: №12, 

№13, №14, 

№23. Доп: 

№24, № 32 в 

РТ; №9 на 

стр. 16 

учебника. 

4  Ввод информации в 

память компьютера. 
1 

Иметь представление об основных 

устройствах ввода информации в 

память компьютера. 

Понимание важности 

для современного 

человека владения 

Общеучебные– 

самостоятельно 

выделять и 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

Планирование– 

выбирать действия 

в соответствии с 

§3(с.17-24); 

РТ: №25, 
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Клавиатура. 

Практическая 

работа№1 

«Вспоминаем 

клавиатуру» 

навыком слепой 

десятипальцевой 

печати 

формулировать 

познавательную 

цель; Основы ИКТ-

компетентности; 

умение ввода 

информации с 

клавиатуры; 

обращаться за 

помощью; 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

№26, №28, 

№33. Доп 

один из 

номеров 35 

или 36, №37. 

5  Управление 

компьютером. 

Практическая 

работа №2  

«Вспоминаем приёмы  

управления 

компьютером» 

1 

Иметь общие представления о 

пользовательском интерфейсе, о 

приёмах управления компьютером. 

Научиться определять ПО 

компьютера и его функции, знать 

основные объекты Рабочего стола 

и уметь работать с ними. 

Смыслообразование– 

адекватная мотивация 

учебной 

деятельности, 

понимание важности 

для современного 

человека владения 

навыками работы на 

компьютере 

Общеучебные – 

актуализировать и 

структурировать 

общие 

представления 

учащихся о 

программном 

обеспечении 

компьютера, иметь 

навыки управления 

компьютером. 

Инициативное 

сотрудничество – 

формулировать 

свои затруднения 

взаимодействие – 

формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника;  

Постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную 

§4(с.25-34); 

РТ: №38, 

№39, №42, 

№53. 

Дополнитель

ное задание: 

№54 в РТ; 

№21 на стр. 

34 учебника. 

6  Хранение 

информации. 

Практическая 

работа №3 «Создаём 

и сохраняем файлы». 

1 

Иметь общие представления о 

хранении информации как 

информационном процессе; 

представления о многообразии 

носителей 

информации; уметь создавать и 

сохранять файлы в личной папке. 

Самоопределение – 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

понимание значения 

хранения 

информации для 

жизни человека и 

человечества; интерес 

к изучению 

информатики. 

Общеучебные – 

ставить и 

формулировать 

проблемы. 

понимание единой 

сущности процесса 

хранения 

информации 

человеком и 

технической 

системой; основы 

ИКТ-

компетентности; 

умения работы с 

файлами; умения 

упорядочивания 

информации в 

личном 

информационном 

пространстве 

Инициативное 

сотрудничество – 

задавать вопросы, 

проявлять 

активность; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

 

Целеполагание– 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

выполнять учебные 

действия по 

созданию и 

сохранению 

файлов; коррекция 

– вносить в 

процессе работы 

необходимые 

изменения и 

дополнения 

§5(с.35-40); 

РТ: №55, 

№59, №63, 

№64, №67. 

Дополнитель

ные задания: 

№57, №61, 

№68, №69. 

7  Передача 

информации. 

Электронная почта. 

Практическая 

работа №4 

«Работаем с 

1 

Научиться определять  источник, 

приемник информации, канал 

связи, помехи в различных 

ситуациях; определять  способы 

передачи информации на разных 

этапах развития человечества. 

Формирование навыков 

Понимание значения 

коммуникации для 

жизни человека и 

человечества; интерес 

к изучению 

информатики 

Общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Основы ИКТ-

компетентности; 

умение отправлять 

и получать 

Формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника. 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; 

Постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно о передаче 

информации и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

§6(с.41-45); 

РТ: №70, 

№72, №74, 

76, 77. 

Дополнитель

ное задание: 

№75 
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электронной 

почтой». 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными программами в 

Интернете. Получит общие 

представления об электронной 

почте, об электронном адресе и 

электронном письме 

электронные 

письма, рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

8  Контроль знаний: 

«Информация. 

Компьютер» 

1 

     Пов. §6(с.41-

45) 

9  В мире кодов. 

Способы кодирования 

информации. 

1 

Научиться кодировать  и 

декодировать информацию, 

различать различные коды, 

применять коды на практики. 

Понимание значения 

различных кодов в 

жизни человека; 

интерес к изучению 

информатики, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Знаково-

символические – 

умение 

перекодировать 

информацию из 

одной 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

формы в другую. 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Выполнять 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Саморегуляция  - 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии;  

§7(1, 2) (с.46-

49), РТ: 

№79–№98 

(выборочно, 

по 

усмотрению 

учителя). 

10  Метод координат. 

1 

Иметь представление о методе 

координат. Научиться работать с 

координатной плоскостью, 

пользоваться методом координат 

Понимание значения 

различных кодов в 

жизни человека; 

интерес к изучению 

информатики. 

Понимание 

необходимости 

выбора той или 

иной формы 

представления 

(кодирования) 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества– 

слушать 

собеседника, 

задавать вопросы; 

использовать речь 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

применять 

установленные 

правила в работе с 

координатной 

плоскостью. 

§7(3) (с.50-

54), РТ: №99 

(количество 

вариантов — 

по желанию 

ученика), 

№100. Доп 

№101. 
11  Текст как форма 

представления 

информации. 

Компьютер — 

основной документ 

подготовки текстов. 

1 

Иметь общее представление о 

тексте как форме представления 

информации; уметь создавать 

несложные текстовые документы 

на родном языке; сформировать 

представление о компьютере как 

инструменте обработки текстовой 

информации 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды. Освоение 

общемирового 

культурного наследия 

Основы ИКТ-

компетентности; 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Знание 

исторических 

аспектов создания 

текстовых 

документов 

Формулировать 

свои затруднения, 
ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника 

Целеполагание - как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

подготовке 

текстовых 

документов  и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

§8 (1, 3) 

(с.55-57); РТ: 

№102, №104 

(построить 

одну из 

цепочек по 

выбору 

учащегося), 

№105 
12  Основные объекты 

текстового документа. 
1 

Иметь понятие о документе, об 

основных объектах текстового 

документа; знать основные правила 

Нравственно-

этическая 

ориентация, чувство 

Осознанно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

Учиться 

организовывать и 

планировать 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

§8 (2, 4) 

(с.58-60); РТ: 
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Ввод текста. 

Практическая 

работа №5  «Вводим 

текст» 

ввода текста; уметь создавать 

несложные текстовые документы 

на родном языке 

личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды 

форме; 

структурирование 

знаний, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

образовательную, 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

задачи. 

№111, №103. 

13  Редактирование 

текста.  

Практическая 

работа №6. 

«Редактируем 

текст» 

1 

Получить представление о 

редактировании как этапе создания 

текстового документа; уметь 

редактировать несложные 

текстовые документы на родном 

языке 

Установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, чувство 

личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме, 
выбирать наиболее 

эффективные 

решения 

поставленной 

задачи, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Формулировать 

свои затруднения; 

формулировать 

собственное 

мнение, слушать 

собеседника; 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач, 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия  

§8 (5) (с.61-

63); РТ: 

№110№112. 

14  Фрагменты текста.  

Практическая 

работа №7. 

«Работаем с 

фрагментами 

текста». 

1 

Развитие навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств. Научиться работать с 

фрагментами текста 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды, знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект 

поведения 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме; 

умение выполнять 

основные операции 

по редактированию 

текстовых 

документов 

Общаться и 

взаимодействовать 

с партнерами по 

совместной 

деятельности  

Постановка цели и 

планирование 

путей достижения 

цели, коррекция и 

оценка работы. 

§8 (5) (с.61-

63); РТ: 

№113, №114, 

№115. 

15  Форматирование 

текста. Практическая 

контрольная работа 

(№8  «Форматируем 

текст») 
1 

Получить представление о 

форматировании как этапе 

создании текстового документа; 

уметь форматировать несложные 

текстовые документы; 

Самопознание и 

самоопределение, 

включая 

самоотношение и 

самооценку. Чувство 

личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Умение оформлять 

текст в 

соответствии с 

заданными 

требованиями. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач, 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия  

§8(с.61-63); 

РТ: №118. 

Дополнитель

ное задание: 

№119. 

16  Представление 

информации в форме 

таблиц. Структура 

таблицы. 

Практическая 

работа №9 «Создаём 

простые таблицы» 

1 

Получить представление о 

структуре таблицы; уметь 

создавать 

простые таблицы. 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды,  знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект 

Умение применять 

таблицы для 

представления 

разного рода 

однотипной 

информации 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

образовательную; 

контроль и 

самоконтроль 

§9 (1) (с.64-

66); РТ: 

№121, №123, 

№124. 
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поведения взаимодействия 

17  Табличное решение 

логических задач. 

1 

Уметь представлять информацию в 

табличной форме. Научиться 

решать логические задачи 

табличным способом 

Нравственно-

этическая 

ориентация, чувство 

личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам. Умение 

использовать 

таблицы для 

фиксации взаимно 

однозначного 

соответствия между 

объектами; 

Придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

Постановка цели и 

планирование 

путей достижения 

цели, коррекция и 

оценка работы 

§9 (2) (с.66-

68); РТ: 

№126, №127. 

Дополнитель

ное задание: 

№129. 

18  Наглядные формы 

представления 

информации. 

1 

Уметь выбирать способ 

представления данных в наглядной 

форме в соответствии с 

поставленной задачей.  

 

Потребность в 

самореализации, 

чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды 

Формирование 

умений 

формализации и 

структурирования 

информации. 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче. 

Придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью достижения 

желаемого 

результата 



§10 (1, 2) 

(с.69-71); №5 

и №6 на стр. 

73 учебника; 

РТ: №132. 

Доп №137. 

19  Диаграммы.  

Практическая 

работа №10  

«Строим 

диаграммы». 1 

Уметь структурировать 

информацию, уметь строить 

столбиковые и круговые 

диаграммы 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды. Становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче; 

умение 

визуализировать 

числовые данные. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия. 

Постановка 

учебной задачи, - 

определение 

последовательност

и промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

контроль в форме 

сличения действия 

и его результата с 

заданным эталоном 

§10 (3) (с.71-

73); РТ: 

№134, №135, 

№136. 

20  Компьютерная 

графика. Графический 

редактор Paint. 

Практическая 

работа №11  

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

1 

Уметь создавать несложные 

изображения с помощью 

графического редактора. 

определять инструменты 

графического редактора для 

выполнения базовых операций по 

созданию изображений 

 

Потребность в 

самореализации. 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды. 

Умение выбирать 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче 

Организация и 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

соблюдение 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью достижения 

желаемого 

результата, 

коррекция и оценка 

работы 

 

§ 11 (1, 2) 

(с.74-81); РТ: 

№138, №139. 

21  Преобразование 1 Уметь создавать и редактировать Формирование Умение выбирать Умение Постановка § 11 (3) (с.81-
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графических 

изображений. 

Практическая 

работа №12 

«Работаем с 

графическими 

фрагментами» 

изображения, используя операции 

с фрагментами; иметь 

представления об устройстве ввода 

графической информации. 

навыков самооценки. 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды. 

форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

учебной задачи, 

планирование 

путей достижения 

цели 

82); РТ: 

№142, №143, 

№144. 

22  Создание 

графических 

изображений. 

Практическая 

работа №13  

«Планируем работу в 

графическом 

редакторе» 

1 

Уметь создавать сложные 

изображения, состоящие из  

графических примитивов 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей  

информационной 

среды. Потребность в 

самореализации 

Умение выделять в 

сложных 

графических 

объектах простые; 

умение планировать 

работу по 

конструированию 

сложных объектов 

из простых 

Формулировать 

свои затруднения, 
ставить вопросы, 

обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Пов. 

§11(с.81-82); 

РТ: №145. 

Дополнитель

ное задание: 

№146. 

23  Обработка и 

систематизация 

информации.  

Практическая 

работа №14 

«Создаём списки» 

1 

Иметь представление об 

информационных задачах и их 

разнообразии; знать  о двух типах 

обработки информации, иметь 

представление о систематизации 

информации 

Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания, исходя 

из личных ценностей 

Умение выделять 

общее; 

представления о 

подходах к 

упорядочению 

(систематизации) 

информации 

Придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

Постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще неизвестно 

§ 12 (1, 2) 

(с.83-85); РТ: 

№148, №149, 

№150. 

24  Списки – способ 

упорядочения 

информации. 

Практическая 

работа №14 

«Создаём списки» 

1 

Получить представление о списках 

как способе упорядочивания 

информации; уметь создавать 

нумерованные и маркированные 

списки 

Чувство личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды, знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект 

поведения 

Представления о 

подходах к 

сортировке 

информации; 

понимание 

ситуаций, в 

которых 

целесообразно 

использовать 

нумерованные или 

маркированные 

списки;  

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

Умение планировать 

и осуществлять 

деятельность, 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата 

 

§ 12 (1, 2) 

(с.83-85); РТ: 

№151, №52. 

25  Поиск информации. 

Контрольная работа: 

«Обработка 

информации». 

1 

Формирование навыков 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными программами в 

Интернете. Представление о 

поиске информации как 

информационной задаче. 

Первичные навыки 

анализа и 

критической оценки 

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

Умения поиска и 

выделения 

необходимой 

информации ИКТ-

компетентность: 

поиск и 

организация 

Придерживаться 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества. 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью достижения 

желаемого 

результата 

 

§ 12 (3) (с.85-

86); РТ: 

№153, №154, 

№155. 
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информации с учетом 

правовых иэтических 

аспектов еѐ 

использования 

хранения 

информации 

26  Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации. 

Практическая 

работа №15  «Ищем 

информацию в сети 

Интернет». 
1 

Получить представление о 

кодировании как изменении формы 

представления информации 

Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном 

мире, готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Умение 

преобразовывать 

информацию из 

чувственной формы 

в пространственно-

графическую или 

знаково-

символическую; 

умение 

перекодировать 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

умение выбирать 

форму 

представления 

информации в 

зависимости от 

стоящейзадачи 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Умение 

формулировать 

свои затруднения, 
ставить вопросы, 

обращать за 

помощью 

Постановка цели и 

планирование путей 

достижения цели, 

коррекция и оценка 

работы 

§ 12 (4) 

(с.86); РТ: 

№158, №159, 

№162. 

27  Преобразование 

информации по 

заданным правилам. 

Практическая 

работа №16  

«Выполняем 

вычисления с 

помощью программы 

калькулятор» 

1 

Научиться преобразовывать 

информацию по заданным 

правилам; вычислять с помощью 

приложения Калькулятор 

 

Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 
 

Умение 

анализировать и 

делать выводы; 

ИКТ- 

компетентность; 

умение 

использовать 

приложение 

Калькулятор для 

решения 

вычислительных 

задач 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Постановка цели и 

планирование путей 

достижения цели, 

коррекция и оценка 

работы 

§ 12 (5) (с.87-

88); РТ: 

№165, №166, 

№174. 

Дополнитель

ное задание: 

№173. 

28  Преобразование 

информации путём 

рассуждений. 1 

Научиться преобразовывать 

информацию путем рассуждений 

Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Организовывать и 

планировать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ 

§ 12 (6) (с.88-

90), №15, 

№16 в 

учебник; РТ: 

№176, №178 

в РТ. 

29  Разработка плана 

действий и его запись. 1 

Представление об обработке 

информации путѐм разработки 

плана действий 

Способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

понимание роли 

информационных 

Умение определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий; контроль и 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

Умение 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

§12 (7) (с.90-

92); №179, 

№180 

(записать 
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процессов в 

современном мире 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности. 

решение в 

тетрадь). 

Дополнитель

ное задание: 

№183 в РТ. 
30  Табличная форма 

записи плана 

действий. 

1 

Представление об обработке 

информации путѐм разработки 

плана действий; 

Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире 

Умение определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Умение 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

поставленной 

задачи 

§12 (7) (с.90-

92), №20 в 

учебнике; 

№181, №184 

в РТ. 

31  Итоговое 

тестирование. 
1 

     Повторить 

основные 

понятия 

курса 

информатики  
32  Создание 

движущихся 

изображений. 
1 

Представление об анимации, как о 

последовательности событий, 

разворачивающихся по 

определѐнному плану 

Знание моральных 

норм и умение 

выделить 

нравственный аспект 

поведения 

Умение определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий; контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить  

Планирование и 

осуществление 

деятельности с 

целью достижения 

желаемого 

результата, 

корректировка и 

оценка 

деятельности 

§ 12(с.93-98), 

№21 в 

учебнике. 

33  Анимация. 

Практическая 

работа №17  

«Создаём анимацию». 
1 

Получить навыки работы с 

редактором презентаций, умение 

настройки анимации 

Интерес к изучению 

информатики, 

понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире 

Структурирование 

знаний, навыки 

планирования 

последовательности 

действий 

Продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми 

Умение 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности. 

Подумать, 

что нового 

узнали и 

чему 

научились за 

прошедший 

учебный год 

на уроках 

информатики 
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34

-

35 

 Повторение 

2 

     Повторить 

основные 

понятия 

курса 

информатики  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 6 КЛАСС 

 

№ 

урок

а 

Дата часов Тема урока 

Планируемые результаты 
Домашнее 

задание 
личностные метапредметные предметные 

1.   1 

Правила ТБ. 

Объекты 

окружающего 

мира. 

Навыки безопасного и 

целесообразного поведения 

при работе в компьютерном 

классе. 

  

 

Умение работать с 

учебником; умение работать 

с электронным 

приложением к учебнику; 

умение анализировать 

объекты окружающей 

действительности, указывая 

их признаки  свойства, 

действия, поведение, 

состояния 

Научится 

Приводить объектов 

окружающего мира и 

перечислять их признаки 

§1 (с. 5-11),  РТ  

№  1, 2, 5, 8. 

2.   1 

Компьютерные 

объекты. Входной 

контроль. 

Понимание значения 

навыков работы на 

компьютере для учебы и 

жизни 

 

Владение общепредметными 

понятиями «объекты»; ИКТ-

компетентность (основные 

пользовательские навыки) 

Научится 

называть и управлять 

компьютерных объектами, 

определять  их признаки 

§2 (с. 12-14, 

16-17),    

РТ  №  

14,15,16, 23 

3.   1 Компьютерные 

объекты. Размер 

файла. 

 

Наличие представлений об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, 

государства, общества 

 

Умения определять понятия 

и указывать свойства; ИКТ-

компетентность (основные 

пользовательские навыки) 

Научится 

Приводить примеры имен 

файлов, определять размер 

файла, работать с объектами 

файловой системы 

§2 (с. 14-18),  

РТ  №  18, 20 

4.   1 Отношение 

объектов и их 

множеств. 

 

Понимание роли 

информационных процессов 

в современном мире  

ИКТ-компетентность 

(основные умения работы в 

графическом редакторе); 

умение выявлять отношения, 

связывающие данный объект 

с другими объектами 

Научится 

определять отношения 

между объектами; 

создавать графические 

объекты в графическом 

редакторе 

§3 (с. 19-22),  

РТ №  28, 29, 

30, 32, 33 

5.   1 Отношение 

«входит в состав». 

 

Владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации  

ИКТ-компетентность (основные 
умения работы в графическом 

редакторе); умение выявлять 
отношения, связывающие данный 

объект с другими объектами 

Научится 
приводить примеры отношения 

объектов «входит в состав»; 
создавать графические объекты в 

графическом редакторе 

§3 (с. 23-27),  

РТ №  40(б), 45 
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6.   1 Разновидности 

объектов и их 

классификация 

 

Ответственное отношение к 

информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов ее распространения  

ИКТ-компетентность 

(основные умения работы в 

текстовом редакторе); 

умения выбора основания 

для классификации 

Научится 

приводить примеры 

отношения «является 

разновидностью», строить 

схемы разновидностей 

§4 (с.28-30),  

РТ №48, 49, 53,  

54 

7.   1 
Классификация 

компьютерных 

объектов. 

Развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей 

информационной среды  

ИКТ-компетентность 

(основные умения работы в 

текстовом редакторе); 

умения выбора основания 

для классификации 

Научится 

применять различные 

подходы к классификации 

компьютерных объектов; 

создавать текстовые объекты 

§4 (с. 30-32), 

 РТ №52, 56,  

57 

8.   1 

Системы объектов. 

Самостоятельная 

работа. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного общества  

ИКТ-компетентность 

(умения работы в текстовом 

редакторе); уверенное 

оперирование понятием 

системы; умение 

анализировать окружающие 

объекты с точки зрения 

системного подхода 

Научится 

применять приводить 

примеры системы, 

перечислять её состав и 

структуру; 

использовать новые приемы 

создания текстовых объектов  

§5 (с.33-36), 

 РТ  №59, 61 

9.   1 

Система и 

окружающая среда. 

Система как 

черный ящик. 

Готовность к повышению 

своего образовательного 

уровня и продолжению 

обучения с использованием 

средств и методов 

информатики и ИКТ  

ИКТ-компетентность 

(умения работы в текстовом 

редакторе); уверенное 

оперирование понятием 

системы; умение 

анализировать окружающие 

объекты с точки зрения 

системного подхода 

Научится 

применять понятия системы, 

черного ящика; создавать 

графические объекты в 

текстовом процессоре 

§5 (с.36-38),  

РТ:  №64, 65 

10.   1 
Персональный 

компьютер как 

система.   

 

Способность и готовность к 

общению и сотрудничеству 

со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности  

ИКТ-компетентность 

(умения работы в текстовом 

редакторе); уверенное 

оперирование понятием 

системы; умение 

анализировать окружающие 

объекты с точки зрения 

системного подхода 

Научится 

рассказывать о компьютере 

как системе; создавать 

графические объекты в 

текстовом процессоре 

§6 (с. 39-41),  

РТ № 69, 73 
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11.   1 

Как мы познаем 

окружающий мир. 

Способность и готовность к 

принятию ценностей 

здорового образа жизни за 

счет знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в текстовом 

редакторе); понятие 

информативности 

сообщения; владение 

первичными навыками 

анализа и критической 

оценки информации 

Научится 

различать чувственное и 

абстрактное мышление; 

создавать компьютерные 

документы 

§7 (с. 42-46),  

РТ №75, 77,78 

(ж - к), 79 ( г - 

ж), 80 

12.   1 

Понятие как форма 

мышления. 

Понимание роли 

информационных процессов 

в современном мире  

Владение основными 

логическими операциями – 

анализ, сравнение, 

абстрагирование, обобщение 

и синтез 

 

Научится 

приводить примеры 

существенных признаков 

объекта; конструировать и 

исследовать графические 

объекты 

§8 (с. 47-49),  

РТ  №86, 87 

13.   1 

Определение 

понятия. 

 

Владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации  

Владение основными 

логическими операциями – 

анализ, сравнение, 

абстрагирование, обобщение 

и синтез; умение подведения 

под понятие 

 

Научится 

определять понятия; 

конструировать и 

исследовать графические 

объекты 

 

§8 (с. 49-51),  

РТ  № 91,92, 98 

( е – к) 

14.   1 Информационное 

моделирование 

 

Ответственное отношение к 

информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов ее распространения  

Владение знаково-

символическими действиями 

Научится 

приводить примеры 

моделей; создавать 

графические модели 

§9 (с. 52-58),  

РТ  № 101,102, 

104,105,106 

15.   1 

Знаковые 

информационные 

модели. 

Развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей 

информационной среды  

Владение знаково-

символическими 

действиями; умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной 

форме 

 

Научится 

различать знаково-

информационные  

модели; составлять 

словесные описания 

§10 (с. 59-62),  

РТ №113, 114, 

115, 116 
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16.   1 

Математические 

модели. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного общества  

Владение знаково-

символическими 

действиями; умение 

отрыва от конкретных 

ситуативных значений и 

преобразования объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта 

Научится 

определять и применять 

математические модели; 

создавать многоуровневый 

список 

§10  (с. 62-65),  

РТ №120, 121 

17.   1 

Табличные 

информационные 

модели. 

Готовность к повышению 

своего образовательного 

уровня и продолжению 

обучения с использованием 

средств и методов 

информатики и ИКТ  

Умение «читать» таблицы; 

умение выбирать форму 

представления информации 

в зависимости от стоящей 

задачи, проверять 

адекватность модели объекту 

и цели моделирования 

Научится 

составлять и использовать 

табличные модели; создавать 

и редактировать таблицы 

 

§11 (с. 66-71),  

РТ №123, 

№125, №126 

18.   1 
Вычислительные 

таблицы. 

Табличное 

решение 

логических задач. 

Способность и готовность к 

общению и сотрудничеству 

со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности  

Умение самостоятельно 

перекодировать 

информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму 

представления информации 

в зависимости от стоящей 

задачи 

Научится 

решать логические задачи с 

помощью таблиц; создавать 

вычислительные таблицы 

§11 (с.71- 76),  

РТ №128, 131, 

132 

19.   1 

Графики и 

диаграммы.  

 

Способность и готовность к 

принятию ценностей 

здорового образа жизни за 

счет знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ 

Умение визуализировать 

числовые данные, «читать» 

простые графики и 

диаграммы; ИКТ-

компетентность (умение 

строить простые графики и 

диаграммы) 

Научится 

строить и определять 

значения по графикам и 

диаграммам 

§ 12 (с. 79-88),  

РТ №136, 139 

20.   1 

Многообразие 

схем.  

 

Владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации  

Умение выделять 

существенные признаки 

объекта и отношения между 

объектами; ИКТ-

компетентность (умение 

строить схемы) 

Научится 

строить и применять схемы 
§13 (с. 89-91),  

РТ №145, 

№147, 149 
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21.   1 

Использование 

графов для 

решения задач. 

Ответственное отношение к 

информации с учетом 

правовых и этических 

аспектов ее распространения  

Умение выделять 

существенные признаки 

объекта и отношения между 

объектами; умение 

применять графы для 

решения задач из разных 

предметных областей; ИКТ-

компетентность (умение 

строить схемы) 

 

Научится 

строить и использовать 

графы для решения задач 

§ 13 (с. 91-99);   

РТ №150, 151, 

158. 

22.   1 Контрольная 

работа №1 

«Информационное 

моделирование». 

   Пов. § 13 (с. 

91-99) 

23.   1 
Что такое 

алгоритм. 

Исполнители 

вокруг нас. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значение 

развитого алгоритмического 

мышления для современного 

человека 

Умение осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

представления об 

исполнителе алгоритмов 
§14,15 (с. 100-

107),  РТ №161, 

173, 174 

24.   1 

Формы записи 

алгоритмов. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значение 

развитого алгоритмического 

мышления для современного 

человека 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; умения 

информационного 

моделирования 

Представления о различных 

формах записи алгоритмов 
§16 (с. 108-

110),  

РТ №181, 182 

25.   1 

Типы алгоритмов. 

Линейный 

алгоритм. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значение 

развитого алгоритмического 

мышления для современного 

человека 

Умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами; ИКТ-

компетентность (создание 

линейных презентаций) 

Представления о линейных 

алгоритмах 
§17 (с. 111-

112),  

РТ №185,186, 

187 
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26.   1 

Алгоритмы с 

ветвлениями. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значение 

развитого алгоритмического 

мышления для современного 

человека 

Умение определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

ИКТ-компетентность 

(создание презентаций с 

гиперссылками) 

представления об 

алгоритмах с ветвлениями 
§17 (с. 112 – 

114) 

27.   1 

Алгоритмы с 

повторениями. 

 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значение 

развитого алгоритмического 

мышления для современного 

человека 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; ИКТ-

компетентность (создание 

циклических презентаций) 

Представления об 

алгоритмах с повторениями 
§17 (с. 114 – 

115),   

РТ. №201(2,3), 

202, 204 

28.   1 

Исполнитель 

Чертежник. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значение 

развитого алгоритмического 

мышления для современного 

человека 

Умение планировать пути 

достижения целей; опыт 

принятия решений и 

управления исполнителями с 

помощью составленных для 

них алгоритмов 

Умение разработки 

алгоритмов для управления 

исполнителем 

§18 (с. 118 – 

122),   

РТ № 208, 209 

29.   1 

Вспомогательный 

алгоритм. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значение 

развитого алгоритмического 

мышления для современного 

человека 

Умение определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

умение разбивать задачу на 

подзадачи; опыт принятия 

решений и управления 

исполнителями с помощью 

составленных для них 

алгоритмов 

Умение разработки 

алгоритмов для управления 

исполнителем 

§18 (с. 123 – 

125),   

РТ № 216, 218 

30.   1 

Алгоритм с 

повторением  для 

исполнителя 

Чертежник. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять значение 

развитого алгоритмического 

мышления для современного 

человека 

Умение планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами; опыт 

принятия решений и 

управления исполнителями с 

помощью составленных для 

них алгоритмов 

Умение разработки 

алгоритмов для управления 

исполнителем 

§18 (с. 125 – 

129),   

РТ № 219, 222 
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31.   1 Контрольная 

работа №2: 

«Алгоритмика». 

   Пов. §18 (с. 

125 – 129),   

32.   1 

Мультимедийные 

презентации 

Способность и готовность к 

общению и сотрудничеству 

со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности  

Умение определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Научится 

Создавать презентации 
Пов.  § 17  (с. 

111-117), У. с. 

200 Задание 

№2(1)  

33.   1 
Анимация в 

презентации. 

Разработка 

сценария 

презентации. 

Способность и готовность к 

общению и сотрудничеству 

со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности  

Умение определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Научится 

применять анимацию в  

презентации, разрабатывать 

сценарий 

Пов.  § 18 (с. 

118-129) 

34.   1 

Итоговая 

проектная работа 

«Мультимедийные 

презентации» 

Способность и готовность к 

общению и сотрудничеству 

со сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности  

Умение определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Научится 

применять полученные 

знания 

Пов.  § 18 (с. 

118-129) 

35.   1 Демонстрация 

презентации. 

Способность и готовность к 

сотрудничеству со 

сверстниками в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности  

Умение определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Научится 

демонстрировать 

собственную разработку 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 7 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

ч
а
со

в
 Планируемые результаты 

Домашнее 

Задание 
Предметные 

Личностные  

Метапредметные  

1.   

ТБ. Введение. 

Информация и её 

свойства 

1 Оценивать информацию с позиции её свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.) 

Развивать чувства национального самосознания, 

патриотизма, интереса и уважения к другим 

культурам.  Иметь мотивацию к изучению 

информатики. Осваивать социальные нормы, 

правила поведения 

Введение.  

2.   
Входной контроль 1 

  

§1.1 с. 7-12, 

вопрос №7, стр 

11, РТ № 2, 4, 6, 7. 

3.   

Информационные 

процессы. 

Обработка 

информации 

1 

Приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; классифицировать 

информационные процессы по принятому 

основанию 

Развивать  способы взаимодействия с учителем, 

одноклассниками 

§1.2 с. 13-18, №8, 

стр 22 

4.   

Информационные 

процессы. 

Хранение и 

передача 

информации  

1 

Оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

Развивать  способы взаимодействия с учителем, 

одноклассниками 

§1.2 с. 18-22, №9, 

стр 22 

5.   

Всемирная паутина 

как 

информационное 

хранилище 

1 

Оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

Развивать  способы взаимодействия с учителем, 

одноклассниками 
§1.3 с. 23-30 

6.   

Представление 

информации. 

Дискретная форма 

1 
Пользоваться знаками, моделями, 

приведенными в учебнике. Давать определения 

понятий Оценивать числовые параметры 

Выделять информационную составляющую 

процессов в биологических, технических и 

социальных системах; анализировать 

§1.4 с. 31-36 §1.5 

с. 37-44, задания 
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представления 

информации 

 

информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

отношения в живой природе, технических и 

социальных (школа, семья и пр.) системах с 

позиций управления Развивать  способы 

взаимодействия с учителем, одноклассниками 

№10,11 стр. 44 

7.   

Алфавитный 

подход к 

измерению 

информации 

1 
Кодировать и декодировать сообщения  по 

известным правилам кодирования, 

подсчитывать количество информации 

Иметь мотивацию к изучению информатики 

§1.6.1-1.6.3 с. 45-

46, №5, 7, 11,12 

стр.49 

8.   

Контрольная 

работа №1 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

1   
Пов. §1.1-1.6 с. 7-

46 

9.   

Единицы 

измерения 

информации  

1 
Оперировать с единицами измерения 

количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт) 

Развивать  способы взаимодействия с учителем, 

одноклассниками 

§1.6.4 с. 47-55, 

№14,15  стр.49, 

тестовые задания 

для самоконтроля 

стр. 51-55 

10.   

Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции 

1 

Анализировать компьютер с точки зрения 

единства программных и аппаратных средств; 

анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации 

Учиться основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Развивать навыки самоконтроля и  рефлексии 

учебных достижений 

§2.1 с. 56-62, 

№13,14,15  стр. 62 

11.   

Персональный 

компьютер.  
1 

Анализировать информацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при включении 

компьютера 

Развивать умения смыслового чтения: 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прочитанных и прослушанных 

текстов 

§2.2 с. 63-69, №7-

10 стр. 68-69 
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12.   

Системное 

программное 

обеспечение 

1 

Определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач; 

анализировать информацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при включении 

компьютера; определять основные 

характеристики операционной системы 

Развивать навыки и умения во всех видах 

речевой деятельности. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета.  

§2.3.1-2.3.2 с. 70-73, 

РТ №99, 102, 103 

13.   

Системы 

программирования 

и прикладное 

программное 

обеспечение 

1 

Оперировать компьютерными 

информационными объектами в наглядно-

графической форме. Использовать программы-

архиваторы; осуществлять защиту информации 

от компьютерных вирусов  помощью 

антивирусных программ 

Развивать умение работать в парах, в группе. 

Освоить способы совместной деятельности 

§2.3.3-2.3.5 с. 74-

80, №15 стр 80, 

РТ. №100, 103, 

104 

14.   

Файлы и файловые 

структуры 
1 

Выполнять основные операции с файлами и 

папками; оперировать компьютерными 

информационными объектами в наглядно-

графической форме; оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации 

Учиться основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Развивать навыки самоконтроля и  рефлексии 

учебных достижений 

§2.4 с. 81-89, 

№12-16 стр.89 

15.   

 Контрольная 

работа №2 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией» 

1   
Пов. §2.1-2.4 с. 

56-89 

16.   

Пользовательский 

интерфейс 
1 

Оперировать компьютерными 

информационными объектами в наглядно-

графической форме 

Развивать умение работать в парах, в группе. 

Освоить способы совместной деятельности 

§2.5 с. 90-105, 

№12, стр. 100, 

тестовые задания 

для самоконтроля 

стр. 101-105, РТ  

№120, 121 
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17.   

Формирование 

изображения на 

экране компьютера 

1 

Определять код цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; создавать и 

редактировать  изображения с помощью 

инструментов  растрового графического 

редактора 

Учиться основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения 

§3.1 с. 106-111, 

№9-11  стр.111 

18.   

Компьютерная 

графика 
1 

Создавать и редактировать    изображения с 

помощью инструментов  векторного 

графического редактора 

Развивать навыки и умения во всех видах 

практической деятельности 

§3.2 с. 112-122, 

№14,15 стр.122, 

РТ.№152,157,158 

19.   

Создание 

графических 

изображений  

1 
Создавать и редактировать    изображения с 

помощью инструментов  векторного 

графического редактора 

Развивать навыки и умения во всех видах 

практической деятельности 

§3.3 с. 123-142, 

тестовые задания 

для самоконтроля 

стр. 140   

20.   

Контрольная 

работа №3 

«Обработка 

графической 

информации» 

1 
  

Пов. §3.1-3.3 с. 

106-142 

21.   

Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

1 

Анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых 

задач 

Уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им. Адекватно 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

§4.1 с. 143-149 

22.   

Создание 

текстовых 

документов на 

компьютере 

1 
Создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов 

Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию.  

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

§4.2 с. 150-158,  

РТ №169, 173, 

175, 176, 178, 179, 

181. 
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23.   

Прямое 

форматирование 
1 

Форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы  документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц), вставлять в 

документ формулы, таблицы, списки, 

изображения 

Поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

§4.3.1-4.3.4 с. 159-

163, №7 стр.167 

24.   

Стилевое 

форматирование 
1 

Выполнять коллективное создание текстового 

документа; создавать гипертекстовые 

документы 

Формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

§4.3.5-4.3.6 с. 164-

167,  РТ №188, 

189  

25.   

Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах. 

1 
Вставлять в документ формулы, таблицы, 

списки, изображения; выполнять коллективное 

создание текстового документа 

Формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор 

§4.4 с. 168-173 

26.   

Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода 

1 Анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства 

Уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; адекватно 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

§4.5 с. 174-177 

27.   

Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

1 
Выполнять кодирование и декодирование 

текстовой информации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251), 

подсчитывать объем документа 

Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

§4.6 с. 178-203,  

№5-10 стр. 184 

28.   

Контрольная 

работа №4 

«Обработка 

текстовой 

информации» 

1 
  

Пов. §4.1-4.6 с. 

143-203, тестовые 

задания для 

самоконтроля 

стр.199-203 
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29.   

Обобщающее 

повторение 
1 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

Формирование критического отношения к 

информации и избирательности её восприятия, 

формирование умения осуществлять 

совместную информационную деятельность, в 

частности, при выполнении учебных заданий 

Пов. §4.1-4.6 с. 

143-203 

30.   

Итоговая 

практическая 

контрольная работа 

1 
  

Пов. §4.1-4.6 с. 

143-203 

31.   

Технология 

мультимедиа.  
1 

Анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых 

задач; выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач 

Уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им;адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, 

как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

§5.1 с. 204-209, 

№7,8 стр.209 

32.   

Компьютерные 

презентации 
1 Создавать презентации и их оформлять и 

настраивать 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий 

§5.2 с. 210-213 

33.   

Создание 

мультимедийной 

презентации 

1 
Создавать презентации с использованием 

готовых шаблонов; записывать звуковые файлы  

с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации) 

Осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать 

§5.2  с. 210-213, 

РТ №228  

34.   

Проектная работа 

«Мультимедиа».  
1 

Создавать презентации с использованием 

готовых шаблонов; записывать звуковые файлы  

с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации) 

Умение структурировать знания; Выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Пов. §5.1-5.2 с. 

204-213 

35.   
Повторение 1 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы 

Формирование критического отношения к 

информации и избирательности её восприятия, 

формирование умения осуществлять 

совместную информационную деятельность, в 

частности, при выполнении учебных заданий 

Пов. §5.1-5.2 с. 

204-213 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 8 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

ч
а
со

в
 Планируемые результаты 

Домашнее 

Задание 
Предметные 

Личностные  

Метапредметные  

1.   

ТБ. Системы 

счисления 
1 

Общие представления о целях изучения курса 

информатики; общие представления о 

позиционных и непозиционных системах 

счисления; определение основания и алфавита 

системы счисления, переход от свёрнутой 

формы записи числа к его развёрнутой записи. 

Навыки безопасного и целесообразного 

поведения при работе в компьютерном классе; 

понимание роли фундаментальных знаний как 

основы современных информационных 

технологий. Умение работать с учебником; 

умение работать с электронным приложением к 

учебнику; анализировать любую позиционную 

систему счисления как знаковую систему. 

 

§1.1 с.5-8 

2.   

Двоичная система 

счисления. 

Входной контроль 

1 

Уметь переводить небольшие десятичные числа 

в двоичную систему счисления и двоичные 

числа в десятичную систему счисления; 

выполнять операции сложения и умножения над 

небольшими двоичными числами. 

 

Понимание роли фундаментальных знаний как 

основы современных информационных 

технологий. 

Анализировать любую позиционную систему 

счисления как знаковую систему. 

§1.1 с.8-9 

3.   

Виды систем 

счисления.  
1 

Уметь переводить небольшие десятичные числа 

в восьмеричную и шестнадцатеричную системы 

счисления, и обратно; уметь переводить 

небольшие десятичные числа в систему 

счисления с произвольным основанием. 

Понимание роли фундаментальных знаний как 

основы современных информационных 

технологий. 

Анализировать любую позиционную систему 

счисления как знаковую систему. 

§1.1 с.9-10 

 

4.   

Перевод целых 

десятичных чисел в 

систему счисления 

с основанием q 

1 
§1.1 с.10-12 

5.   

Представление 

целых чисел 
1 Иметь представление о структуре памяти 

компьютера; представление о научной 

(экспоненциальной) форме записи 

вещественных чисел; представление о формате с 

плавающей запятой. 

Понимание роли фундаментальных знаний как 

основы современных информационных 

технологий. 

Понимать ограничения на диапазон значений 

величин при вычислениях; понимать 

возможности представления вещественных 

§1.2 с.17-19 

6.   
Представление 

вещественных 
1 

§1.2 с.19-21 
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чисел чисел в широком диапазоне, важном для 

решения научных и инженерных задач. 

7.   

Высказывание. 

Логические 

операции 

1 
Представление о разделе математики алгебре 

логики, о высказывании как её объекте, об 

операциях над высказываниями. 

Понять значимость фундаментальных аспектов 

подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества. 

Понимать связи между логическими 

операциями и логическими связками, между 

логическими операциями и операциями над 

множествами. 

§1.3 с.22-29 

 

8.   

Построение таблиц 

истинности для 

логических 

выражений 

1 Уметь строить таблицу истинности для 

логического выражения. 

Понять значимость фундаментальных аспектов 

подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества. 

Проводить  формализацию и анализ логической 

структуры высказываний; видеть инвариантную 

сущность во внешне различных объектах. 

§1.3 с.29-30 

9.   

Свойства 

логических 

операций 

1 
Представление о свойствах логических 

операций (законах алгебры логики); уметь 

преобразовывать логические выражения в 

соответствии с логическими законами. 

Понять важность и значимость знаний основ 

логики для применения в жизни. 

Проводить анализ и преобразования логических 

выражений; видеть инвариантную сущность во 

внешне различных объектах (законы алгебры 

логики и законы алгебры чисел). 

§1.3 с.30-32 

10.   

Решение 

логических задач 
1 

Уметь составлять и преобразовывать логические 

выражения в соответствии с логическими 

законами; проводить формализацию 

высказываний, анализ и преобразования 

логических выражений. 

Понять важность и значимость знаний основ 

логики для применения в жизни. 

Выбирать метод для решения конкретной 

задачи. 

§1.3 с.32-34 

11.   

Логические 

элементы 
1 

Представление о логических элементах 

(конъюнкторе, дизъюнкторе, инверторе) и 

электронных схемах. 

Понять важность и значимость знаний основ 

логики для применения в жизни. 

Анализ электронных схем; представлять одну и 

ту же информацию в разных формах (таблица 

истинности, логическое выражение, 

электронная схема). 

§1.3 с.34-40 

12.   

Контрольная 

работа №1 

«Математические 

основы 

информатики» 

1 
Представления об основных понятиях, 

изученных в разделе: «Математические основы 

информатики». 

Понимание роли информационных процессов в 

современном мире. 

Умение структурировать знания. 

Пов. §1.1-1.3  

с.5-40 
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13.   
Алгоритмы и 

исполнители 
1 

Иметь представление о  понятиях «алгоритм», 

«исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя»; уметь анализировать 

предлагаемые последовательности команд на  

предмет наличия у них свойств алгоритма; 

уметь исполнять алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд. 

Понять важность и значимость алгоритмов для 

применения в жизни. 

Понимать смысл понятия «алгоритм» и широты 

сферы его применения; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой 

команд на круг задач, решаемых исполнителем. 

§2.1 с.46-56 

14.   
Способы записи 

алгоритмов 
1 

Знать различные способов записи алгоритмов. 

Понять важность и значимость алгоритмов для 

применения в жизни. 

Понимание преимущества и недостатков той 

или иной формы записи алгоритмов; умение 

переходить от одной формы записи алгоритмов 

к другой; умение выбирать форму записи 

алгоритма, соответствующую решаемой задаче. 

§2.2 с.57-62 

15.   
Объекты 

алгоритмов 
1 

Представление о величинах, с которыми 

работают алгоритмы;  знать правила записи 

выражений на алгоритмическом языке;  знать 

сущность операции присваивания. 

Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе.  

Понимать сущность понятия «величина»; 

понимать границы применимости величин того 

или иного типа. 

§2.3 с.63-72 

 

16.   Следование 
1 

Иметь представление об алгоритмической 

конструкции «следование»; уметь исполнять 

линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

составлять простые линейные алгоритмы для 

формального исполнителя с заданной системой 

команд. 

Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

Выделять линейные алгоритмы в различных 

процессах; понимать ограниченности 

возможностей линейных алгоритмов. 

§2.4 с.73-76 

17.   
Ветвление. Полная 

форма 
1 Иметь представление об алгоритмической 

конструкции «ветвление»;  уметь исполнять 

алгоритм с ветвлением для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

составление простых (коротких) алгоритмов с 

ветвлением для формального исполнителя с 

заданной системой команд. 

Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

Выделять алгоритмы с ветвлением в различных 

процессах; понимать ограниченность 

возможностей алгоритмов с ветвлением. 

§2.4 с.74-81 

18.   
Неполная форма 

ветвления 
1 §2.4 с.74-81 

19.   

Повторение. Цикл с 

условием 

продолжения 

работы 

1 
Иметь представления об алгоритмической 

конструкции «цикл», о различных видах циклов;  

уметь исполнять циклический алгоритм для 

формального исполнителя с заданной системой 

Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

Выделять циклические алгоритмы в различных 

§2.4 с.81-84 
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20.   
Цикл с условием 

окончания работы 
1 

команд; составлять простые циклические 

алгоритмы для формального исполнителя с 

заданной системой команд. 

процессах. 
§2.4 с.84-87 

21.   
Цикл с 

повторениями 
1 

Иметь представления об алгоритмической 

конструкции «цикл», о различных видах циклов;  

уметь исполнять циклический алгоритм для 

формального исполнителя с заданной системой 

команд; составлять простые циклические 

алгоритмы для формального исполнителя с 

заданной системой команд. 

Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

Выделять циклические алгоритмы в различных 

процессах. 

§2.4 с.88-96 

22.   

Контрольная 

работа №2 

«Основы 

алгоритмизации» 

1 
Представления об основных понятиях, 

изученных в разделе: «Основы 

алгоритмизации». 

Понимание роли информационных процессов в 

современном мире. 

Умение структурировать знания. 

Пов. §2.1-2.4  

с.46-96 

23.   

Общие сведения о 

языке 

программирования 

Паскаль 

1 
Общие сведения о языке программирования 

Паскаль;  применение операторов ввода-вывода 

данных. 

Иметь  представление о программировании как 

сфере возможной профессиональной 

деятельности.  

Проводить анализ языка Паскаль как 

формального языка; выполнять запись простых 

последовательностей действий на формальном 

языке. 

§3.1 с.106-113 

24.   
Организация ввода 

и вывода данных 
1 §3.2 с.114-119 

25.   

Программирование 

линейных 

алгоритмов 

1 Первичные навыки работы с целочисленными, 

вещественными типами данных; иметь 

представление о записи на языке 

программирования 

коротких алгоритмов, содержащих 

алгоритмическую конструкцию ветвление. 

Иметь  представление о программировании как 

сфере возможной профессиональной 

деятельности; развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном 

обществе.  

Составлять алгоритм и  универсальную 

программу для решения определенной задачи. 

§3.3 с.120-128 

26.   

Условный 

оператор 
1 §3.4 с.129-130 

27.   

Составной 

оператор. Способы 

записи ветвлений 
1 

Иметь представление о записи на языке 

программирования коротких алгоритмов, 

содержащих алгоритмическую конструкцию 

ветвление с простыми и составными 

операторами. 

Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

Составлять разветвляющийся алгоритм и  

универсальную программу для решения 

определенной задачи; уметь выбирать тип 

алгоритма для решения задачи. 

§3.4 с.130-131 

28.   
Программирование 

разветвляющихся 
1 

  §3.4 с.131-136 



41 

 

алгоритмов 

29.   

Программирование 

циклов с заданным 

условием 

продолжения 

работы 

1 

Запись на языке программирования коротких 

алгоритмов, содержащих алгоритмическую 

конструкцию цикл. 

Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе.  

Составлять циклический алгоритм и  

универсальную программу для решения 

определенной задачи; уметь выбирать тип 

циклического алгоритма для решения задачи. 

§3.5 с.137-138 

30.   

Программирование 

циклов с заданным 

условием 

окончания работы 

1 §3.5 с.138 

31.   

Программирование 

циклов с заданным 

числом повторений 

1 §3.5 с.139 

32.   

Различные 

варианты 

программирования 

циклического 

алгоритма 

1 §3.5 с.139-144 

33.   

Контрольная 

работа №3 «Начала 

программирования

» или Итоговый 

контроль 

1 
Представления об основных понятиях, 

изученных в разделе: «Начала 

программирования». 

Понимание роли информационных процессов в 

современном мире. 

Умение структурировать знания. 

Пов. §3.1-3.5  

с.106-144 

34.   

Повторение 

«Логика. Системы 

счисления» 
1 

Представления об основных понятиях, 

изученных в разделе: «Логика. Системы 

счисления». 

Умение структурировать знания. Пов. Гл.1 



42 

 

35.   

Повторение 

«Алгоритмизация 

и 

программирование

» 

1 
Представления об основных понятиях, 

изученных в разделе: «Алгоритмизация и 

программирование». 

Умение структурировать знания.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 9 КЛАСС 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые результаты Формы 

организации 

учебных 

занятий и 

основные виды 

учебной 

деятельности 

Дом. зад 

п
л
ан

 

ф
ак

т.
 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные 

Введение (1 ч) 

1   Цели изучения 

курса 

информатики. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

Научатся: выполнять 

требования по ТБ 

Получат возможность: 

углубить общие представления 

о месте информатики в системе 

других наук, о целях изучения 

курса информатики 

Регулятивные: 

Ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще не известно; организация рабочего места, 

выполнение правил гигиены учебного труда 

Познавательные: 
 формируется способность увязать учебное 

содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества 

Коммуникативные: 

Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания; умение работать 

с учебником 

 

Формируются умения и 

навыки безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе в 

компьютерном классе; 

способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной 

эксплуатации средств 

ИКТ.  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная беседа с 

классом, работа у 

доски  

стр. 3-4,  

подгото

вить 

сообщен

ие 

«Челове

к в 

информа

ционном 

обществ

е» 

Глава 1. Моделирование и формализация (8 ч) 

2   Входной 

контроль. 

Моделирование 

как метод 

познания 

Научатся: получат 

представление о модели, 

моделировании, цели 

моделирования, 

форматировании; 

Различать натуральные и 

информационные модели; 

Приводить примеры моделей 

для реальных объектов и 

процессов. 

Получат возможность 
научиться различать образные, 

знаковые и смешанные 

информационные модели; 

Осуществлять системный 

Регулятивные:  
планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Познавательные: 

поиск и выделение необходимой информации;  

умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи; 

внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия случае 

расхождения ожидаемого результата и его 

реального продукта. 

Коммуникативные: 
Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности.  

Понимание роли 

информационного 

моделирования в 

условиях развития 

информационного 

общества 

Тестирование. 

Беседа, просмотр 

презентации 

«Моделирование как 

метод познания», 

работа с тетрадью на 

печатной основе 

(р.т.), работа у доски. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

§1.1, 

задания 

№2-4, 7-

8 к §1.1. 

*Подгот

овить 

презента

цию на 

одну из 

тем: 
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анализ объекта, выделять среди 

его свойств существенные с 

точки зрения моделирования; 

Оценивать адекватность 

модели моделируемому 

объекту и целям 

моделирования 

задачами и условиями коммуникации 

 
«Когда 

использ

уют 

модели?

», «Для 

чего 

использ

уют 

модели?

», 

«Этапы 

построе

ния 

информа

ционной 

модели» 

3   Знаковые модели Научатся: получат 

представление о сущности и 

разнообразии знаковых 

информационных моделей; 

Работать с готовыми 

компьютерными моделями из 

различных предметных 

областей. 

Получат возможность 

научиться: определять вид 

информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

Исследовать с помощью 

информационных моделей 

объекты в соответствии с 

поставленной задачей. 

Регулятивные:  планирование – выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные:   
владение информационным моделированием 

как важным методом познания; 

формирование критического мышления – 

способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и 

действительным; 

исследовать с помощью информационных 

моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

Формирование понятия 

связи различных 

явлений, процессов, 

объектов с 

информационной 

деятельностью 

человека; 

Представление о 

сферах применения 

информационного 

моделирования. 

Работа с 

презентацией 

«Знаковые модели». 

Интерактивное 

задание «Изучение 

закона сохранения 

импульса», игра 

«Равноплечий рычаг» 

Исследовательская 

Индивидуальная, 

фронтальная 

§1.2, 

задания 

№13, 7 к 

§1.2. 

*Подгот

овить 

презента

цию по 

одной из 

тем: 

«Разноо

бразие 

моделей, 

изучаем

ых в 

школе», 

«Приме

ры 

использ
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ования 

компьют

ерных 

моделей

» 

4   Графические 

информационные 

модели. 

Практическая 

работа №1 

«Построение 

графических 

моделей» 

Научатся: получат 

представление о сущности и 

разнообразии графических 

информационных моделей 

Получат возможность 
научиться: создавать 

графические информационные 

модели в процессе 

проектирования с 

использованием основных 

операций графических 

редакторов. 

 

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Познавательные:  

владение информационным моделированием 

как важным методом познания; 

поиск и выделение необходимой информации, 

умение структурировать знания; 

умение выполнять построение и исследование 

информационной модели, в том числе на 

компьютере. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

представление о сферах 

применения 

информационного 

моделирования 

Просмотр 

презентации 

«Графические 

информационные 

модели». 

Фронтальный опрос, 

работа у доски, 

практическая работа. 

Фронтальная, парная 

§1.3, 

задания  

№1-5, 7-

9, 12 к  

§1.3 

5   Табличные 

информационные 

модели.  

Практическая 

работа №2 

«Построение 

табличных 

моделей» 

Научатся: получат 

представление о сущности и 

разнообразии табличных 

информационных моделей; 

использовать таблицы при 

решении задач, строить и 

исследовать табличные модели. 

Получат возможность 

научиться: определять 

различия между таблицами 

типа «объект-объект» и 

«объект-свойство», определять 

вид информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи. 

Регулятивные:  принятие учебной цели,  

планирование, организация труда 

Познавательные: получать и обрабатывать 

информацию 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать, рассуждать, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

Представление о 

сферах применения 

информационного 

моделирования; 

адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Презентация 

«Табличные 

информационные 

модели». 

Фронтальный опрос, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

практическая работа  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§1.4, 

задания

№1-5 к 

§1.4  

6   База данных как 

модель 

предметной 

области. 

Реляционные 

базы данных. 

Практическая 

работа №3 

Научатся: получат 

представление о сущности и 

разнообразии информационных 

систем и баз данных 

Получат возможность 

научиться: видеть различие 

между иерархическими, 

сетевыми и реляционными БД. 

Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление 

плана и последовательности действий; 

преобразовывать практическую задачу в 

учебную. 

Познавательные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической речи в 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

Понимание роли 

информационных 

систем и баз данных в 

жизни современного 

человека. 

Актуализация сведений 

из личного жизненного 

опыта информационной 

Презентация «База 

данных как модель 

предметной области». 

Проверочная работа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

практическая работа. 

Индивидуальная, 

фронтальная, парная 

§1.5, 

задания 

№1-10 к 

§1.5 
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«Работа с 

готовой базой 

данных: 

добавление, 

удаление и 

редактирование 

записей в 

режиме 

таблицы» 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

деятельности. 

 

 

 

 

7   Система 

управления 

базами данных. 

Практическая 

работа №4 

«Проектировани

е и создание 

однотабличной 

базы данных». 

Научатся: получат 

представление о функциях 

СУБД, основных объектах 

СУБД; 

приобретут простейшие умения 

создания однотабличной БД 

Получат возможность 

научиться: редактировать 

структуру таблицы 

Презентация 

«Система управления 

базами данных». 

Работа с учебником, 

выполнение заданий в 

тетрадях, 

практическая работа. 

Индивидуальная, 

фронтальная, парная 

§1.6 (п. 

1-3), 

вопросы 

и 

задания  

№1-5 к 

§1.6. 

*Разраб

отка 

однотаб

личной 

БД по 

собствен

ному 

замыслу 

8   Работа с базой 

данных. Запросы 

на выборку 

данных. 

Практическая 

работа №5 

«Работа с 

учебной базой 

данных» 

Научатся: создавать и 

использовать однотабличные 

БД 

Получат возможность 

научиться:  реализовывать 

запросы на выборку в БД 

 

Проверочная работа 
Практическая работа 

Индивидуальная, 

парная 

§1.6; 

тестовы

е 

задания 

для 

самокон

троля к 

главе 1. 

*Работа 

с 
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интеракт

ивным 

задачни

ком. 

9   Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Моделирование 

и формализация». 

Контрольная 

работа №1 

«Моделирование 

и 

формализация» 

(в форме 

итогового теста к 

главе 1 из 

электронного 

приложения к 

учебнику) 

Научатся: грамотно 

оперировать основными 

понятиями темы 

«Моделирование и 

формализация» 

 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: способность видеть 

инвариантную сущность внешне различных 

объектов; 

Выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные:  умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

Понимание роли 

фундаментальных 

знаний как основы 

современных 

информационных 

технологий. 

Актуализация знаний 

по изученной теме. 

Тестирование. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Повтори

ть 

основны

е 

понятия 

главы 1. 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование (8ч) 

10   Решение задач на 

компьютере. 

Научатся: получат 

представление об основных 

этапах решения задачи на 

компьютере 

Получат возможность 

научиться: выбирать 

подходящий способ для 

решения задачи 

Регулятивные: формирование 

алгоритмического мышления – умения 

планировать последовательность действий для 

достижения какой-либо цели (личной, 

коллективной, учебной, игровой и т.д.); 

умение решать задачи, ответом для которых 

является описание последовательности 

действий на естественных и формальных 

языках; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

Алгоритмическое 

мышление, 

необходимое для 

профессиональной 

деятельности в 

современном обществе; 

представление о 

программировании как 

сфере возможной 

профессиональной 

деятельности 

Презентация 

«Решение задач на 

компьютере». Работа 

с учебником, 

выполнение заданий у 

доски и в тетрадях. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

§2.1, 

вопросы 

и 

задания 

№1-13 к 

§2.1 
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11   Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описание, 

заполнение, 

вывод массива.  

Практическая 

работа №6 

«Написание 

программ, 

реализующих 

алгоритмы 

заполнения и 

вывод 

одномерных 

массивов» 

Научатся: получат 

представление о понятиях 

«одномерный массив», 

«значение элемента массива», 

«индекс элемента массива»; 

умение описывать, заполнять и 

выводить массив. 

Получат возможность 
научиться: сравнивать 

различные алгоритмы решения 

одной задачи. 

контроль своей деятельности, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Познавательные: анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

Синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты, 

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные:  умение определять 

наиболее рациональную последовательность 

действий по коллективному выполнению 

учебной задачи (план, алгоритм), а также 

адекватно оценивать и применять свои 

способности в коллективной деятельности. 

Владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой 

информации. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

 

Презентация 

«Одномерные 

массивы целых 

чисел». 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником, 

выполнение заданий в 

тетрадях, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§2.2 (п. 

1-3), 

вопросы 

и 

задания 

№1-5 к 

§2.2 

12   Вычисление 

суммы элементов 

массива. 

Практическая 

работа №7 

«Написание 

программ, 

реализующих 

алгоритмы 

вычисления 

суммы 

элементов 

массива» 

 

Научатся: разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования алгоритмы 

по обработке одномерного 

массива 

Получат возможность 
научиться: исполнять 

циклические программы 

обработки одномерного 

массива чисел (суммирование 

всех элементов; суммирование 

элементов с определенными 

индексами; суммирование 

элементов массива с заданными 

свойствами) 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

§2.2 (п. 

4), 

задание 

№6 к 

§2.2 
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13   Последовательны

й поиск в массиве. 

Практическая 

работа №8 

«Написание 

программ, 

реализующих 

алгоритмы 

поиска в 

массиве» 

Научатся: разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования алгоритмы 

по обработке одномерного 

массива 

Получат возможность 
научиться: исполнять 

циклические программы 

обработки одномерного 

массива чисел (определение 

количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск 

наибольшего/наименьшего 

элементов массива и др.) 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

§2.2 (п. 

5), 

задания 

№7-9 к 

§2.2 

14   Сортировка 

массива. 

Практическая 

работа №9 

«Написание 

программ, 

реализующих 

алгоритмы 

сортировки в 

массиве» 

Научатся: разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования алгоритмы 

по обработке одномерного 

массива 

Получат возможность 
научиться: исполнять 

циклические программы 

обработки одномерного 

массива чисел (упорядочение 

элементов массива по заданным 

правилам) 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

§2.2 (п. 

6), 

задания 

№10-11 

к §2.2 

15   Конструирование 

алгоритмов. 

Научатся: получат 

представление о методах 

конструирования алгоритма; 

Представлять план действий 

формального исполнителя по 

решению задачи укрупненными 

шагами (модулями). 

Получат возможность 
научиться: осуществлять 

детализацию каждого из 

укрупненных шагов 

формального исполнителя с 

помощью понятных ему 

команд. 

Просмотр и разбор 

презентации 

«Конструирование 

алгоритмов». 

Фронтальный опрос, 

работа у доски и 

выполнение заданий в 

тетрадях. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

§2.3, 

вопросы 

и 

задания 

№1-11 к 

§2.3. 

*самост

оятельн

о 

познако

миться с 

понятие

м 

рекурси
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вного 

алгорит

ма (с. 

85-86 в 

учебник

е) 

16   Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на 

языке 

программировани

я. 

Практическая 

работа №10 

«Написание 

программ, 

содержащих 

вспомогательные 

алгоритмы» 

Научатся: получат 

представление о способах 

записи вспомогательных 

алгоритмов в языке 

программирования; 

Различать виды подпрограмм 

(процедура и функция). 

Получат возможность 
научиться: разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования 

эффективные алгоритмы, 

содержащие вспомогательные 

алгоритмы. 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

 

17   Алгоритмы 

управления. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Алгоритмизация 

и 

программировани

е». 

Контрольная 

работа №2 

«Алгоритмизаци

я и 

программирован

Научатся: получат 

представление о понятии 

управления, объекте 

управления, управляющей 

системе, обратной связи 

Получат возможность 

научиться: записывать 

алгоритмы управления 

формальным исполнителем с 

помощью понятных ему 

команд; 

Записывать алгоритмы 

управления на языке 

программирования). 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: способность видеть 

инвариантную сущность внешне различных 

объектов; 

Выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные:  умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

Актуализация знаний 

по изученной теме. 

Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

§2.5, 

вопросы 

№1-7 к 

§2.5 
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ие» 

(разноуровневая 

контрольная 

работа) 

Глава 3. Обработка числовой информации (6 ч) 

18   Интерфейс 

электронных 

таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. 

Основные 

режимы работы. 

Практическая 

работа №11 

«Основы работы 

в электронных 

таблицах» 

Научатся: получат 

представление о назначении и 

интерфейсе электронных 

таблиц, о типах данных, 

обрабатываемых в электронных 

таблицах. 

Получат возможность 

научиться: подготавливать 

электронную таблицу к 

расчетам, создавать структуру 

таблицы и заполнять ее 

данными. 

Регулятивные:   
- формирование информационной и 

алгоритмической культуры; 

-формирование алгоритмического 

мышления – умения планировать 

последовательность действий для достижения 

какой-либо цели (личной, коллективной, 

учебной, игровой и др.); 

- умение формулировать проблему и находить 

способы ее решения; 

 - умение вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), 

реального действия и его результата; - умение 

извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах и графиках; 

- овладение простейшими способами 

представления и анализа статистических 

данных, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения. 

Познавательные:  умение отображать 

учебный материал, выделять существенное, 

формирование обобщенных знаний; 

Умение структурировать знания; 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль о оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: 

умение адекватно оценивать и применять свои 

способности в коллективной деятельности;  

управление поведением партнёра – контроль, 

Представление о 

сферах применения 

электронных таблиц в 

различных сферах 

деятельности человека. 

Формирование 

готовности к 

продолжению обучения 

с использованием ИКТ 

Освоение типичных 

ситуаций управления 

персональными 

средствами ИКТ, 

включая цифровую 

бытовую технику 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§3.1, 

вопросы 

и 

задания

№1-16 к 

§3.1 

19   Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные 

ссылки. 

Практическая 

работа №12 

«Вычисления в 

электронных 

таблицах» 

Научатся: получат 

представление об организации 

вычислений в электронных 

таблицах, об относительных, 

абсолютных и смешанных 

ссылках; 

Создавать относительные и 

абсолютные ссылки для 

решения задач. 

Получат возможность 
научиться: выявлять общее и 

отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных 

для решения одного класса 

задач. 

Фронтальный опрос, 

работа у доски, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§3.2 (п. 

1), 

вопросы 

и 

задания  

№1-12 к 

§3.2. 

*практи

ческое 

задание 

6 или 7 

(раздел 
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коррекция, оценка действий партнёра; 

умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

речи. 

 

 

«Задани

я для 

практич

еских 

работ» 

после 

главы 3) 

20   Встроенные 

функции. 

Логические 

функции. 

Практическая 

работа №13 

«Использование 

встроенных 

функций» 

Научатся: приобретут навыки 

создания электронных таблиц, 

выполнения в них расчётов по 

вводимым пользователем и 

встроенным формулам. 

Получат возможность 
научиться: проводить 

обработку большого массива 

данных с использованием 

средств электронной таблицы. 

Презентация 

«Организация 

вычислений в 

электронных 

таблицах». 

Фронтальный опрос, 

работа у доски, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§3.2 (п. 

2,3), 

вопросы 

и 

задания 

№12-17 

к §3.2 

21   Сортировка и 

поиск данных. 

Практическая 

работа №14 

«Сортировка и 

поиск данных» 

 

 

 

 

 

Научатся:  приобретут навыки 

создания электронных таблиц, 

выполнения в них расчётов по 

вводимым пользователем и 

встроенным формулам, 

выполнения операций 

сортировки и поиска данных в 

электронных таблицах. 

Получат возможность 

научиться:  проводить 

обработку большого массива 

данных с использованием 

средств электронной таблицы. 

Презентация 

«Средства анализа и 

визуализации 

данных». 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§3.3 

(п.1), 

вопросы 

и 

задания 

№1-5 к 

§3.3 

22   Построение 

диаграмм и 

графиков. 

Практическая 

работа №15 

«Построение 

Научатся: приобретут навыки 

- построения диаграмм и 

графиков в электронных 

таблицах; 

- ввода данных в готовую 

таблицу, изменения данных, 

перехода к графическому 

представлению. 

Получат возможность 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 
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диаграмм и 

графиков» 

научиться:  проводить 

обработку большого массива 

данных с использованием 

средств электронной таблицы. 

23   Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы «Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах». 

Контрольная 

работа №3 по 

теме «Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах» 

(интерактивный 

итоговый тест к 

главе 3). 

Научатся:  навыки 

использования электронных 

таблиц. 

Получат возможность 
научиться:  проводить 

обработку большого массива 

данных с использованием 

средств электронной таблицы. 

Актуализация знаний 

по изученной теме.  

Тестирование. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

Глава 4. Коммуникационные технологии (10 ч) 

24   Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. 

Научатся: основам 

организации и 

функционирования 

компьютерных сетей. 

Получат возможность 
научиться: расширить 

представления и компьютерных 

сетях распространения и 

обмена информацией 

Регулятивные:  
- определять способы действий, умение 

планировать свою деятельность; 

- выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

- умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Понимание роли 

информационных 

процессов в 

современном мире; 

представление о сферах 

применения 

компьютерных сетей в 

различных сферах 

деятельности человека. 

Просмотр и разбор 

презентации 

«Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети». 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником 

Фронтальная 

§4.1, 

задания 

№1-13 к 

§4.1 
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25   Как устроен 

Интернет. IP-

адрес 

компьютера. 

Научатся: получат основные 

представления об организации 

и функционировании 

компьютерной сети Интернет 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

возможное количество 

результатов поиска 

информации в Интернете, 

полученных по тем или иным 

запросам. 

Познавательные:  
- самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цели; 

- умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности; 

- применение методов информационного 

поиска. В том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- умение структурировать знания; 

общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной задачи; 

- умение использовать информационные 

ресурсы общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, 

требований информационной безопасности. 

Коммуникативные: 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

  - умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

Готовность к 

повышению своего 

образовательного 

уровня и продолжению 

обучения с 

использованием 

средств и методов 

информатики и ИКТ. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом и 

личными смыслами, 

понять значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в 

условиях развития 

информационного 

общества 
 

 

 

 

Презентация 

«Всемирная 

компьютерная сеть 

Интернет». 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником 

Фронтальная 

§4.2 (п. 

1, 2), 

вопросы 

и 

задания 

№1-8 к 

§4.2 

26   Доменная система 

имен. Протоколы 

передачи данных. 

Научатся:  получат основные 

представления об организации 

и функционировании 

компьютерной сети Интернет; 

общие представления о 

доменной системе имен, о 

протоколах передачи данных 

Получат возможность 

научиться: организовывать 

поиск информации в среде 

коллективного использования 

ресурсов 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником. 

Фронтальная 

§4.2 (п. 

3, 4), 

задания 

№9-12 к 

§4.2 

27   Всемирная 

паутина. 

Файловые 

архивы. 

Практическая 

работа 16 

«Поиск 

информации в 

сети Интернет» 

Научатся:  получат основные 

представления об организации 

и функционировании 

компьютерной сети Интернет;  

общие представления о 

файловых архивах, о структуре 

адреса документа в Интернете; 

- составлять запросы для 

поиска информации в 

Интернете. 

Получат возможность 
научиться: организовывать 

поиск информации в среде 

коллективного использования 

ресурсов 

Презентация 

«Информационные 

ресурсы и сервисы 

Интернета». 

Фронтальный опрос, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§4.3 (п. 

1, 2), 

задания 

№1-9 к 

§4.3 

28   Электронная 

почта. Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

Практическая 

работа №17 

Научатся: получат общие 

представления о схеме работы 

электронной почты  

Получат возможность 
научиться: использовать 

информационные ресурсы 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности. 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§4.3 (п. 

3), 

задания 

№10-20 

к §4.3 
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«Работа с 

электронной 

почтой» 

 

29 

  Технология 

создания сайта. 

Научатся: получат общие 

представления о технологии 

создания сайтов 

Получат возможность 

научиться: представления и 

компьютерных сетях 

распространения и обмена 

информацией, об 

использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности 

Презентация 

«Создание web-

сайта». 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная 

§4.4 (п. 

1), 

вопросы 

№1-2 к 

§4.4 

30   Содержание и 

структура сайта. 

Практическая 

работа №18 

«Разработка 

содержания и 

структуры 

сайта» 

Научатся: получат 

представление о содержании и 

стуктуре сайта; 

Создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы, 

включающей графические 

объекты. 

Получат возможность 

научиться: представления и 

компьютерных сетях 

распространения и обмена 

информацией, об 

использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§4.4 (п. 

2), 

вопросы 

№3-4 к 

§4.4 
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31   Оформление 

сайта. 

Практическая 

работа №19 

«Оформление 

сайта» 

Научатся: оформлять сайт в 

соответствии с определенными 

требованиями 

Получат возможность 
научиться: представления и 

компьютерных сетях 

распространения и обмена 

информацией, об 

использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§4.4 (п. 

3), 

вопросы 

№5-7 к 

§4.4 

32   Размещение сайта 

в Интернете. 

Практическая 

работа №20 

«Размещение 

сайта в 

Интернете» 

Научатся: размещать сайт в 

сети Интернет. 

Получат возможность 
научиться: представления и 

компьютерных сетях 

распространения и обмена 

информацией, об 

использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником, 

практическая работа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная 

§4.4 (п. 

4), 

вопросы 

№8, 9 к 

§4.4 

33   Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы 

«Коммуникацион

ные технологии». 

Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Коммуникацио

нные 

технологии» 

(интерактивный 

тест к главе 4) 

Научатся: получат основные 

представления об организации 

и функционировании 

компьютерной сети Интернет. 

Получат возможность 
научиться: представления и 

компьютерных сетях 

распространения и обмена 

информацией, об 

использовании 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм, требований 

информационной безопасности 

Регулятивные:  

– преобразовывать практическую задачу  

в образовательную;  

 – использовать установленные правила в 

контроле способа решения задачи. 

Познавательные: 

 --самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

– выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные:  формулировать 

собственное мнение и позицию 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности 

 

Актуализация знаний 

по изученной теме. 

Тестирование 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Повтори

ть 

основны

е 

понятия, 

изученн

ые в 

курсе 9 

класса 

Итоговое повторение (1 ч) 
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34   Основные 

понятия курса.  

Итоговое 

повторение. 

Научатся: использовать 

возможности компьютера для 

осуществления 

образовательной деятельности 

Получат возможность 

научиться:  систематизировать 

представления об основных 

понятиях курса информатики, 

изученных в 9 классе 

Регулятивные: принятие учебной цели,  

планирование, организация, контроль 

учебного труда.  

Познавательные: навыки эффективной 

работы с различными видами информации с 

помощью средств ИКТ  

Коммуникативные: умение выражать свои 

мысли, владение монологической и 

диалогической формами речи,  контроль, 

коррекция, оценка действий партнера 

 Понимание роли 

информатики и ИКТ в 

жизни современного 

человека.  

Актуализация знаний, 

полученных за курс 9 

класса. 

Фронтальная 

Подгото

виться к 

тесту 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена не основе следующих документов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 ( в ред. 29.12.2014 №1644) (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки  от 31.12.2015 № 1577); 

- Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс. Авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. М.: Дрофа, 

2015 

-  Основной образовательной программы школы; 

- Локальных актов школы. 

Целями изучения химии в основной школе являются: формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания; приобретение обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. Основными идеями учебного 

предмета Химия являются: ○ материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; ○ причинно-следственные связи 

между составом, строением, свойствами, получением и применением веществ; ○ познаваемость веществ и закономерностей протекания 

химических реакций; ○ объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала химии элементов; ○ 

конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, участвующее в круговороте химических элементов 

и химической эволюции; ○ объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет управлять химическими 

превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства и охраны окружающей среды от загрязнения; ○ 

взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями 

науки;  

 Рабочая программа по химии базовый уровень 8 класс(2 ч ,всего 70 ч) ФГОС ○ развитие химической науки и химизация народного 

хозяйства служат интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению 

глобальных проблем современности. Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: формирование у учащихся химической 

картины мира как органической части его целостной естественнонаучной картины; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-технический прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе 



познания системы важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; воспитание убежденности в 

том, что применение полученных знаний и умений по химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 

материалами в быту и на производстве; проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траектории: 

выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального образовательного учреждения; овладение ключевыми компетенциями 

(учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными) Учебно-методический комплект О. С. 

Габриеляна:  

1.Примерная программа по учебным предметам. Химия. 8-9 классы: проект.- 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения).  

2.Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному Государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (Программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2011г.).  

3. Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., стереотип.- М.: Дрофа. 

 В соответствии с учебным планом на изучение химии в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год, при нормативной 

продолжительности учебного года 35 учебных недель. Программой предусмотрено проведение: контрольных работ – 5, + стартовый и 

итоговый контроль практических работ – 8. Срок реализации программы – 2015-2016 учебный год. Отличительные особенности рабочей 

программы и авторской Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей программе. В рабочую 

программу по химии внесены изменения по сравнению с авторской: основное отличие данной рабочей программы от авторской состоит в 

том, что в авторской программе практические работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, которые проводятся после изучения 

нескольких разделов, а в рабочей программе эти же практические работы даются после изучения конкретной темы.  

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя 

используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно -ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ, проектная деятельность, здоровьесбережение.  

Используются следующие формы обучения: учебные занятия, экскурсии, наблюдения, опыты, эксперименты, работа с учебной и 

дополнительной литературой, анализ, мониторинг, исследовательская работа, презентация. Определенное место в овладении данным курсом 

отводится самостоятельной работе: подготовка творческих работ, сообщений, рефератов.  

Формы аттестации аттестация проводится в форме: - тестов; -контрольных; - самостоятельных и проверочных работ; - практических 

работ; - творческих работ. 2 Общая характеристика учебного предмета Химия 3 Рабочая программа по химии базовый уровень 8 класс(2 ч 

,всего 70 ч) ФГОС  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учащиеся должны 

овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить 

планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, 

представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: 

ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны 



овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Предлагаемое пособие по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и 

биологическом значении; «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях протекания таких 

превращений и способах управления реакциями; «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; «язык химии» — оперирование системой важнейших химических 

понятий, знание химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и тривиальные), владение химической символикой (химическими 

формулами и уравнениями), а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. Поскольку основные 

содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены. В программе содержание представлено не по линиям, а по разделам.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет сформировать у учащихся специальные 

предметные умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, 

которые служат не только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их сформированности. По своему усмотрению, 

а также исходя, из возможностей школьного кабинета химии, учитель может изменить и структуру представленного в программе 

практикума, например, увеличить число лабораторных работ за счет сокращения демонстраций. Это возможно при небольшой 

наполняемости классов в сельских школах, особенно малокомплектных. Главное отличие предлагаемой программы заключается в 

двукратном увеличении времени, отведенного на изучение раздела «Многообразие веществ». Это связано со стремлением авторов 

основательно отработать важнейшие теоретические положения курса химии основной школы на богатом фактологическом материале химии 

элементов и образованных ими веществ.  

Цели изучения предмета: расширение, углубление и обобщение знаний о веществе; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, предоставить учащимся применить химические знания на практике; формирование 

и закрепление полученных умений и навыков конструировании простейших приборов, при демонстрации и проведении лабораторных 

опытов и практических работ; привитие школьникам практических навыков работы в химической лаборатории; целенаправленная 

предпрофессиональная ориентация школьников. Задачами изучения являются: учебные: формирование системы химических знаний как 

компонента естественнонаучной картины мира; объяснить свойства соединений и химические процессы, протекающие в мире и 

используемые человеком; показать связь химии с окружающей средой и жизнью, с важнейшими сферами жизнедеятельности человека; 

предоставить учащимся возможность применять химические знания на практике, формировать общенаучные и химические умения и 

навыки, необходимые в деятельности экспериментатора и полезные в повседневной жизни; развивающие: развитие личности обучающихся, 

их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и в трудовой деятельности; создать условия для формирования и развития у учащихся самостоятельно работать со 



справочной и учебной литературой, конспектами, иными источниками информации; 4 Рабочая программа по химии базовый уровень 8 

класс(2 ч ,всего 70 ч) ФГОС научить учащихся работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. воспитательные: 

формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной 

потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности. 3  

Место учебного предмета в учебном плане: 

Особенности содержания курса являются главной причиной того, что в учебном плане курс химии появляется последним в ряду 

естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают умениями ставить вопросы, 

наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить эксперимент и интерпретировать выводы на его основе, определять 

источники химической информации, получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный информационный продукт, 

презентовать его и вести дискуссию. Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных 

представлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего мира. Предлагаемая программа, хотя и носит 

общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной подготовки учащихся, тем не менее, позволяет им определиться с выбором 

профиля обучения в старшей школе. В связи с переходом основной школы на такую форму итоговой аттестации, как ГИА, в курсе 

предусмотрены вопросы на подготовку к ней. 4 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Химия Ценностные ориентиры курса 

химии в основной школе определяются спецификой химии как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и 

субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которому у обучающихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные 

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, 

формируемые у обучающихся в процессе изучения химии, проявляются: в признании ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности; в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; в понимании сложности и 

противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине.В качестве объектов ценностей труда и быта выступают 

творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса химии могут рассматриваться 

как формирование: уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; понимания необходимости здорового образа 

жизни; потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; сознательного выбора 

будущей профессиональной деятельности. Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: правильного 

использования химической терминологии и символики; потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. Учебный предмет «Химия», в содержании 

которого ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет не только формировать у учащихся 

целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создавать условия для 

формирования системы ценностей, определяющей готовность: выбирать определенную направленность действий; действовать 



определенным образом; оценивать свои действия и действия других людей по определенным ценностным критериям. Основным 

результатом познавательного отношения к миру в культуре является установление смысла и значения содержания объектов и явлений 

природы. Таким образом, познавательная функция учебного предмета «Химия» заключается в способности его содержания концентрировать 

в себе как знания о веществах и химических явлениях, так и познавательные ценности: отношения к: химическим знаниям как одному из 

компонентов культуры человека наряду с другими естественнонаучными знаниями, единой развивающейся системе; окружающему миру как 

миру веществ и происходящих с ними явлений; познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как источнику 

знаний; понимания: объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними явлениях; сложности и бесконечности 

процесса познания (на примере истории химических открытий); 5 Рабочая программа по химии базовый уровень 8 класс(2 ч ,всего 70 ч) 

ФГОС действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах деятельности человека; значения химических знаний для 

решения глобальных проблем человечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия человека, 

технологических аварий, глобальной экологии и др.); важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, эксперимента и 

др.) мира веществ и реакций. Расширение сфер человеческой деятельности в современном социуме неизбежно влечет за собой 

необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при изучении любого учебного предмета, которое невозможно без 

включения соответствующих ценностей труда и быта в содержание учебного предмета «Химия»: отношения к: трудовой деятельности как 

естественной физической и интеллектуальной потребности; труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на 

практике; понимания необходимости: учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веществах и их превращениях в трудовой 

деятельности; полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, способностей при выполнении конкретного 

вида трудовой деятельности; сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе питания с учетом 

состава и энергетической ценности пищи; соблюдения правил безопасного использования веществ (лекарственных препаратов, средств 

бытовой химии, пестицидов, горюче-смазочных материалов и др.) в повседневной жизни; осознания достижения личного успеха в трудовой 

деятельности за счет собственной компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим социальным одобрением 

достижений науки химии и химического производства для развития современного общества. Опыт эмоционально-ценностных отношений, 

который учащиеся получают при изучении курса химии в основной школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной позиции.  

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: отношения к: себе (осознание собственного 

достоинства, чувство общественного долга, дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 

несправедливости, признание необходимости самосовершенствования); другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, 

товарищеская взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, активное реагирование на события федерального, 

регионального, муниципального уровней, выполнение общественных поручений);своему труду (добросовестное, ответственное исполнение 

своих трудовых и учебных обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, признание важности своего труда и 

результатов труда других людей); природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям экологических норм и 

требований, экологически грамотное отношение к сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, человеческого организма; оценка 

действия вопреки законам природы, приводящая к возникновению глобальных проблем); понимания необходимости: уважительного 

отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской деятельности российских ученых химиков (патриотические чувства). 



Образование представлений, формирование понятий в обучении химии происходит в процессе коммуникации с использованием не только 

естественного языка, но и химических знаков, формул, уравнений химических реакций, обозначающих эти вещества и явления, т. е. 

химического языка. Таким образом, учебный предмет ≪Химия≫ имеет большие возможности для формирования у учащихся 

коммуникативных ценностей: негативного отношения к: нарушению норм языка (естественного и химического) в разных источниках 

информации (литература, СМИ, Интернет); засорению речи; понимания необходимости: принятия различных средств и приемов 

коммуникации; получения информации из различных источников; аргументированной, критической оценки информации, полученной из 

различных источников;сообщения точной и достоверной информации; ясности, доступности, логичности в зависимости от цели, полноты 

или краткости изложения информации; стремления понять смысл обращенной к человеку речи (устной и письменной); ведения диалога для 

выявления разных точек зрения на рассматриваемую информацию, выражения личных оценок и суждений, принятия вывода, который 

формируется в процессе коммуникации; предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации по рассматриваемому вопросу; 

уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих норм языка (естественного и химического); 6 Рабочая программа по 

химии базовый уровень 8 класс(2 ч ,всего 70 ч) ФГОС стремления говорить, используя изучаемые химические термины и понятия, 

номенклатуру неорганических и органических веществ, символы, формулы, молекулярные и ионные уравнения реакций. Для формирования 

духовной личности прежде всего необходимо развивать эстетическое отношение человека к действительности, творчество и сотворчество 

при восприятии эстетических явлений, которыми в курсе химии могут служить: природа (минералы); изделия, изготавливаемые человеком 

из различных веществ и материалов (ювелирные украшения, памятники архитектуры и т. д.). Химия позволяет также формировать 

потребность человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. эстетические ценности: позитивное чувственно-ценностное 

отношение к: окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей природы и космоса в целом); природному миру веществ 

и их превращений не только с точки зрения потребителя, а как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, подчиняющегося 

закономерностям, пропорционального (на примере взаимосвязи строения и свойств атомов и веществ); выполнению учебных задач как к 

процессу, доставляющему эстетическое удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, простота, в основе которой лежит 

гармония); понимание необходимости: изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в произведениях искусства, 

посвященных научным открытиям, ученым, веществам и их превращениям); принятия трагического как драматической формы выражения 

конфликта непримиримых противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных открытий, конфликта чувства и долга, 

общества и личности, реальности и идеала). Таким образом, содержание курса химии основной школы позволяет сформировать у учащихся 

не только познавательные ценности, но и другие компоненты системы ценностей: труда и быта, коммуникативные, нравственные, 

эстетические. 5 Планируемые результаты освоения учебного предмета Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 1) в ценностно-

ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка; 2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 3) в 

познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение управлять своей познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 1) владение универсальными 

естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 



методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 2) 

использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций: использование 

основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 4) 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 5) использование 

различных источников для получения химической информации.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 1. В познавательной сфере: - 

давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые 

и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит);химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); - формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и 

раскрывать его смысл; - описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный 

(русский, родной) язык и язык химии; - описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, 

химические реакции; - классифицировать изученные объекты и явления; - наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые 

опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; - делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 7 Рабочая программа по химии 

базовый уровень 8 класс(2 ч ,всего 70 ч) ФГОС - структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; - моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших молекул. 2. В ценностно-

ориентационной сфере: - анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ; - разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и 

взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства; - строить свое поведение в соответствии с 

принципами бережного отношения к природе. 3. В трудовой сфере: - планировать и проводить химический эксперимент; - использовать 

вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по применению. 4. В сфере безопасности 

жизнедеятельности: - оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах идругих травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием.  

 Содержание основного общего образования по Химии: 

Введение. 

Предмет химии. Вещества. Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. Краткие сведения по истории развития химии. 

Основоположники отечественной химии. Знаки (символы) химических элементов. Таблица Д. И. Менделеева. Химические формулы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля элемента в соединении 



Лабораторные опыты. 

1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов 

Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы Электроны. Строение электронных оболочек 

атомов элементов № 1 — 20 в таблице Д. И. Менделеева. Металлические и неметаллические свойства элементов. Изменение свойств 

химических элементов по группам и периодам. Ионная химическая связь. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная химическая. Металлическая химическая связь. 

Контрольная работа №1 «Атомы химических элементов» 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. 

Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества. 

Простые вещества-металлы Простые вещества-неметаллы, их сравнение с металлами. Аллотропия. Количество вещества. Молярный объем 

газообразных вещест.в Решение задач с использованием понятий «количество вещества», «постоянная Авогадро», «молярная масса», 

«молярный объем газов» 

Контрольная работа №2 «Простые вещества». 

Лабораторные опыты. 

6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов 



Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных соединений. Оксиды Основания. Кислоты. Соли как производные кислот и оснований. 

. Аморфные и кристаллические вещества. Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Расчеты, связанные с 

понятием «доля». Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения химических элементов». 

Контрольная работа №3 «Соединения химических элементов» 

Лабораторные опыты. 

8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 

9. Ознакомление со свойствами аммиака. 

10. Качественная реакция на углекислый газ. 

11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 

12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

13. Ознакомление с коллекцией солей. 

14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 

15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. 

Физические явления. Разделение смесей. Химические явления. Условия и признаки протекания химических реакций. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Расчеты по химическим уравнениям. Реакции разложения. Понятие о скорости химической реакции 

и катализаторах. 

Реакции соединения. Цепочки переходов. Реакции замещения. Ряд активности металлов. 

Реакции обмена. Правило Бертолле. Типы химических реакций на примере свойств воды. Понятие о гидролизе. 



Контрольная работа № 4 «Изменения, происходящие с веществами» 

Лабораторные опыты. 

16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом. 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами 

2. Признаки химических реакций. 

3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Типы растворов . Электролитическая диссоциация. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций . Кислоты: классификация и свойства в свете. Основания: 

классификация и свойства в свете ТЭД . Оксиды: классификация и свойства. Соли:классификация и свойства в свете ТЭД. Генетическая 

связь между классами неорганических веществ. 

Контрольная работа №5 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. Свойства изученных классов веществ в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Лабораторные опыты. 

18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 



20. Взаимодействие кислот с основаниями. 

21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 

23. Взаимодействие кислот с солями. 

24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 

25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Взаимодействие щелочей с солями. 

27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 

29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 

30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 

31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

32. Взаимодействие солей с кислотами. 

33. Взаимодействие солей со щелочами. 

34. Взаимодействие солей с солями. 

35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов. 

4. Решение экспериментальных задач. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ХИМИИ 

В 8 КЛАССЕ 
 

 

Изучаемый материал Количество 

часов 

Сроки Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Введение 

Предмет химии. Вещества. 

Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития 

химии. Основоположники отечественной химии 

Таблица Д. И. Менделеева 

Химические формулы. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Массовая доля элемента в 

соединении 

  4  Объяснять, что такое атом, молекула, химический элемент, 

вещество, простое вещество, сложное вещество, свойства веществ. 

Описывать и сравнивать предметы изучения естественнонаучных 

дисциплин, в том числе химии. Классифицировать вещества по 

составу (простые и сложные). Характеризовать основные методы 

изучения естественных дисциплин. Различать тела и вещества, 

химический элемент и простое вещество. Описывать формы 

существования химического элемента, свойства веществ. 

Выполнять наблюдения за свойствами веществ и явлений, 

происходящих с веществами, с соблюдением правил техники 

безопасности и анализировать их. Оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его результаты и делать выводы. 

Использовать физическое моделирование. Объяснять, что такое 

химические явления, физические явления. Объяснять сущность 

химических явления с точки зрения атомно-молекулярного учения 

и их принципиальное отличие от физических явлений. 

Характеризовать положительную и отрицательную роль химии в 

жизни человека, вклад М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, 

Д. И. Менделеева в отечественную и мировую химию. Составлять 

сложный план текста. Находить источники химической 

информации и получать необходимые сведения из них. Объяснять, 

что такое химический знак (символ), коэффициент, индекс. 

Описывать табличную форму Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева, положение элемента в 

таблице Д. И. Менделеева. Использовать знаковое моделирование. 

Объяснять, что такое химическая формула, относительная атомная 

масса, относительная молекулярная масса, массовая доля 

элемента. Находить относительную молекулярную массу вещества 

по формуле и массовую долю элемента в нем. Характеризовать 

химическое вещество по его формуле. 

Атомы химических элементов 

Основные сведения о строении атомов. Состав атомных 

9  Объяснять, что такое протон, нейтрон, электрон, химический 

элемент, массовое число, изотоп. Описывать строение ядра атома 

используя Периодическую систему химических элементов 



ядер: протоны, нейтроны. Изотопы. 

Строение электронных уровней атомов химических 

элементов № 1—20 в таблице Д. И. Менделеева. 

Изменение свойств химических элементов по группам и 

периодам. 

Ионная химическая связь. 

Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная 

химическая связь. 

Металлическая химическая связь. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы 

химических элементов»  

Контрольная работа по теме «Атомы химических 

элементов» 

Д. И. Менделеева. Получать информацию по химии из различных 

источников, анализировать ее.  

Объяснять, что такое электронный слой или энергетический 

уровень. Составлять схемы распределения электронов по 

электронным слоям в электронной оболочке.Различать понятия 

«элементы-металлы», «элементы-неметаллы». Объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов в 

периодах и группах (А группах) Периодической системы с точки 

зрения теории строения атома. Сравнивать строение и свойства 

атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или 

одной А группе Периодической системы. Составлять 

характеристики химических элементов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Объяснять, что такое ионная связь, ионы. Характеризовать 

механизм образования ионной связи. Составлять схемы 

образования ионной связи. Использовать знаковое моделирование. 

Определять тип химической связи по формуле вещества. 

Приводить примеры веществ с ионной связью. Устанавливать 

причинно-следственные связи между составом вещества и видом 

химической связи. Объяснять, что такое ковалентная неполярная 

связь. Составлять схемы образования ковалентной неполярной 

химической связи. Использовать знаковое моделирование. 

Определять тип химической связи по формуле вещества. 

Приводить примеры веществ с ионной связью. Устанавливать 

причинно-следственные связи между составом вещества и видом 

химической связи. Объяснять, что такое ковалентная полярная 

связь, электроотрицательность, валентность. Составлять схемы 

образования ковалентной полярной химической связи. 

Использовать знаковое моделирование. Характеризовать механизм 

образования полярной ковалентной связи. Определять тип 

химической связи по формуле вещества. Приводить примеры 

веществ с ковалентной полярной связью. Устанавливать 

причинно-следственные связи между составом вещества и видом 

химической связи. Составлять формулы бинарных соединений по 

валентности, находить валентности элементов по формуле 

бинарного соединения. Использовать материальное 

моделирование. Объяснять, что такое металлическая связь. 

Составлять схемы образования металлической химической связи. 

Использовать знаковое моделирование. Характеризовать механизм 

образования металлической связи. Определять тип химической 

связи по формуле вещества. Приводить примеры веществ с 

металлической связью. Устанавливать причинно-следственные 

связи между составом вещества и видом химической связи. 

Использовать материальное моделирование. Представлять 



информацию о химической связи в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Простые вещества 

Простые вещества – металлы. 

Простые вещества-неметаллы, их сравнение с металлами. 

Аллотропия. 

Количество вещества. Молярный объем газообразных 

веществ. 

Решение задач с использованием понятий «количество 

вещества», «постоянная Авогадро», «молярная масса», 

«молярный объем газов». 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые 

вещества». 

Контрольная работа по теме «Простые вещества». 

 

 

6  Объяснять, что такое металлы, пластичность, теплопроводность, 

электропроводность. Описывать положение элементов-металлов в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы. 

Характеризовать общие физические свойства металлов. 

Устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атома и химической связью в простых веществах-металлах. 

Самостоятельно изучать свойства металлов при соблюдении 

правил техники безопасности, оформление отчета, включающего 

описание наблюдения, его результатов, выводов. Получать 

химическую информацию из различных источников. Объяснять, 

что такое неметаллы, аллотропия, аллотропные видоизменения, 

или модификации. Описывать положение элементов-неметаллов в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов: металлы и неметаллы. Доказывать 

относительности деления простых веществ на металлы и 

неметаллы. Устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атома и химической связью в простых веществах-

неметаллах. Объяснять многообразие простых веществ таким 

фактором, как аллотропия. Самостоятельно изучать свойства 

неметаллов при соблюдении правил техники безопасности. 

Оформлять отчет, включающий описание наблюдений, 

результатов, выводов. Выполнять сравнения по аналогии. 

Объяснять, что такое количество вещества, моль, постоянная 

Авогадро, молярная масса. Решать задачи с использованием 

понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная 

Авогадро». Объяснять, что такое молярный объем газов, 

нормальные условия. Решать задачи с использованием понятий 

«количество вещества», молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро». Характеризовать количественную 

сторону химических объектов и процессов. Решать задачи с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Получать химическую информацию из различных источников. 

Представлять информацию по теме «Простые вещества» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных 

14  Объяснять, что такое степень окисления, валентность. Определять 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. 

Составлять формулы бинарных соединений на основе общего 

способа их названий. Сравнивать валентность и степень 



соединений 

Оксиды 

Оксиды 

Основания 

Основания 

Кислоты 

Кислоты 

Соли как производные кислот и оснований 

Соли как производные кислот и оснований 

Аморфные и кристаллические вещества 

Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли 

компонентов в смеси 

Расчеты, связанные с понятием «доля»  

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Соединения химических элементов» 

Контрольная работа по теме «Соединения химических 

элементов» 

окисления. Объяснять, что такое оксиды. Определять 

принадлежность неорганических веществ к классу оксидов по 

формуле. Находить валентности и степени окисления элементов в 

оксидах. Описывать свойства отдельных представителей оксидов. 

Составлять формулы и названия оксидов. Проводить наблюдения 

(в том числе опосредованные) свойств веществ и происходящих с 

ними явлений, с соблюдением правил техники безопасности; 

оформлять отчет с описанием эксперимента, его результатов и 

выводов. Объяснять, что такое основания, щелочи, качественная 

реакция, индикатор. Классифицировать основания по 

растворимости в воде. Определять принадлежность 

неорганического вещества к классу оснований по формуле. 

Находить степени окисления элементов в основаниях. 

Характеризовать свойства отдельных представителей оснований. 

Составлять формулы и названия оснований. Использовать таблицу 

растворимости для определения растворимости оснований. 

Устанавливать генетическую связь между оксидом и основанием и 

наоборот. Объяснять, что такое кислоты, кисло-родсодержащие 

кислоты, бескислород- ные кислоты, кислотная среда, щелоч- ная 

среда, нейтральная среда, шкала pH. Классифицировать кислоты 

по основности и содержанию кислорода. Определять 

принадлежность неорганических веществ к классу кислот по 

формуле. Находить степени окисления элементов в кислотах. 

Описывать свойства отдельных представителей кислот. 

Составлять формулы и названия кислот. Использовать таблицу 

растворимости для определения растворимости кислот. 

Устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом 

и наоборот. Проводить наблюдения (в том числе опосредованные) 

свойств веществ и происходящих с ними явлений с соблюдением 

правил техники безопасности; оформлять отчет с описанием 

эксперимента, его результатов и выводов. Исследовать среду 

раствора с помощью индикаторов. Экспериментально различать 

кислоты и щелочи с помощью индикаторов. Объяснять, что такое 

соли. Определять принадлежность неорганических веществ к 

классу солей по формуле. Находить степени окисления элементов 

в солях. Описывать свойства отдельных представителей солей. 

Составлять формулы и названия солей. Использовать таблицу 

растворимости для определения растворимости солей. Проводить 

наблюдения (в том числе опосредованные) свойств веществ и 

происходящих с ними явлений с соблюдением правил техники 

безопасности; оформлять отчет с описанием эксперимента, его 

результатов и выводов. Объяснять, что такое аморфные вещества, 

кристаллические вещества, кристаллическая решетка, ионная 

кристаллическая решетка, атомная кристаллическая решетка, 



молекулярная кристаллическая решетка, металлическая 

кристаллическая решетка. Устанавливать причинно-следственные 

связи между строением атома, химической связью и типом 

кристаллической решетки химических соединений. 

Характеризовать атомные, молекулярные, ионные и 

металлические кристаллические решетки; среду раствора с 

помощью шкалы pH. Приводить примеры веществ с разными 

типами кристаллической решетки. Проводить наблюдения (в том 

числе опосредованные) свойств веществ и происходящих с ними 

явлений с соблюдением правил техники безопасности; оформлять 

отчет с описанием эксперимента, его результатов и выводов. 

Составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением 

средств ИКТ. Объяснять, что такое смеси, массовая доля 

растворенного вещества, объемная доля вещества в смеси. 

Проводить наблюдения (в том числе опосредованные) свойств 

веществ и происходящих с ними явлений с соблюдением правил 

техники безопасности; оформлять отчет с описанием 

эксперимента, его результатов и выводов. Решать задачи с 

использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля 

газообразного вещества». Решать задачи с использованием 

понятий «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля 

растворенного вещества», «объемная доля газообразного 

вещества». Представлять информацию по теме «Соединения 

химических элементов» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

в том числе с применением средств ИКТ. 

Изменения, происходящие с веществами 

Физические явления. Разделение смесей 

Химические явления. Условия и признаки протекания 

химических реакций 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения 

Расчеты по химическим уравнениям 

Расчеты по химическим уравнениям 

Реакции разложения. Понятие о скорости химической 

реакции и катализаторах 

Реакции соединения. Цепочки переходов 

Реакции замещения. Ряд активности металлов 

Реакции обмена. Правило Бертолле 

12  Объяснять, что такое дистилляция, или перегонка, 

кристаллизация, выпаривание, фильтрование, возгонка, или 

сублимация, отстаивание, центрифугирование. Устанавливать 

причинно-следственные связи между физическими свойствами 

веществ и способом разделения смесей. Объяснять, что такое 

химическая реакция, реакции горения, экзотермические реакции, 

эндотермические реакции. Наблюдать и описывать признаки и 

условия течения химических реакций, выводы на основании 

анализа наблюдений за экспериментом. Объяснять, что такое 

химическое уравнение. Характеризовать закон сохранения массы 

веществ с точки зрения атомно-молекулярного учения. Составлять 

уравнения химических реакций на основе закона сохранения 

массы веществ. Классифицировать химические реакции по 

тепловому эффекту. Характеризовать количественную сторону 

химических процессов. Производить расчеты по химическим 

уравнениям на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 

вещества; с использованием понятия «доля», когда исходное 



Типы химических реакций на примере свойств воды. 

Понятие о гидролизе. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Изменения, происходящие с веществами» 

Контрольная работа по теме «Изменения, происходящие с 

веществами» 

вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. Объяснять, что такое реакции соединения, 

катализаторы, ферменты. Классифицировать химические реакции 

по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции. 

Наблюдать и описывать признаки и условия течения химических 

реакций, делать выводы на основании анализа наблюдений за 

экспериментом. Объяснять, что такое реакции соединения, 

реакции разложения, обратимые реакции, необратимые реакции, 

каталитические реакции, некаталитические реакции. 

Классифицировать химические реакции по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции; направлению протекания 

реакции; участию катализатора. Наблюдать и описывать признаки 

и условия течения химических реакций, делать выводы на 

основании анализа наблюдений за экспериментом. Объяснять, что 

такое реакции замещения, ряд активности металлов. 

Классифицировать химические реакции по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции. Использовать 

электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для 

определения возможности протекания реакций между металлами 

и водными растворами кислот и солей. Наблюдать и описывать 

признаки и условия течения химических реакций, делать выводы 

на основании анализа наблюдений за экспериментом. Объяснять, 

что такое реакции обмена, реакции нейтрализации. 

Классифицировать химические реакции по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции. Использовать таблицу 

растворимости для определения возможности протекания реакций 

обмена. Наблюдать и описывать признаки и условия течения 

химических реакций, делать выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом. Объяснять, что такое гидролиз. 

Характеризовать химические свойства воды, описывать их с 

помощью уравнений соответствующих реакций. Использовать 

знаковое моделирование. Получать химическую информацию из 

различных источников. Представлять информацию по теме 

«Изменения, происходящие с веществами» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Практикум 1 «Простейшие операции с веществом» 

Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием и нагревательными приборами 

Признаки химических реакций 

3  Работать с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности. 

Выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным 

оборудованием: с лабораторным штативом, со спиртовкой. 

Наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами. Описывать химический эксперимент с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии. 

Составлять выводы по результатам проведенного эксперимента. 



Приготовление раствора сахара и определение массовой 

доли его в растворе 

Наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами. Описывать эксперимент с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии. Составлять выводы 

по результатам проведенного эксперимента. Готовить растворы с 

определенной массовой долей растворенного вещества. 

Рассчитывать массовую долю растворенного вещества. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов 

Электролитическая диссоциация 

Основные положения теории электролитической 

диссоциации (ТЭД). Ионные уравнения реакций 

Кислоты: классификация и свойства в свете ТЭД 

Кислоты: классификация и свойства в свете ТЭД 

Кислоты: классификация и свойства в свете ТЭД 

Основания: классификация и свойства в свете ТЭД 

Основания: классификация и свойства в свете ТЭД 

Основания: классификация и свойства в свете ТЭД 

Оксиды: классификация и свойства 

Оксиды: классификация и свойства 

Соли: классификация и свойства в свете ТЭД 

Соли: классификация и свойства в свете ТЭД 

Генетическая связь между классами неорганических 

веществ 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов» 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов» 

Контрольная работа по теме «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов» 

18  Характеризовать понятия «электролитическая диссоциация», 

«электролиты», «неэлектролиты». Характеризовать понятия 

«степень диссоциации», «сильные электролиты», «слабые 

электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», «основания», 

«соли». Составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, оснований и солей. Иллюстрировать примерами основные 

положения теории электролитической диссоциации; генетическую 

взаимосвязь между веществами (простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль). Различать компоненты доказательств (тезисов, 

аргументов и формы доказательства). Раскрывать сущность 

понятия «ионные реакции». Составлять молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов. 

Наблюдать и описывать реакций между электролитами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии. 

Характеризовать общие химические свойства кислот с позиций 

теории электролитической диссоциации. Составлять 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций 

с участием кислот. Наблюдать и описывать реакции с участием 

кислот с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии. Проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства кислот, с соблюдением правил техники безопасности. 

Составлять молекулярные, полные сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием оснований. Наблюдать и описывать 

реакции с участием кислот с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии. Проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства оснований, с соблюдением 

правил техники безопасности. Объяснять, что такое 

несолеобразующие оксиды, солеобразующие оксиды, основные 

оксиды, кислотные оксиды. Характеризовать общие химические 

свойства солеобразующих оксидов (кислотных и основных) с 

позиции теории электролитической диссоциации. Составлять 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций 

с участием оксидов. Наблюдать и описывать реакции с участием 

оксидов с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии. Проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства. Различать понятия «средние соли», «кислые соли», 

«основные соли». Характеризовать общие химические свойства 

солей с позиций теории электролитической диссоциации. 



Классификация химических реакций. Окислительно-

восстановительные реакции 

Свойства изученных классов веществ в свете 

окислительно-восстановительных реакций 

 

Составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием солей. Наблюдать и описывать 

реакции с участием солей с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. Проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства солей, с соблюдением 

правил техники безопасности оксидов с соблюдением правил 

техники безопасности. Характеризовать понятие «генетический 

ряд». Иллюстрировать: а) примерами основные положения теории 

электролитической диссоциации; б) генетическую взаимосвязь 

между веществами (простое вещество — оксид — гидроксид — 

соль). Составлять молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов. Записывать 

уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов. Проводить оценку собственных достижений в усвоении 

темы. Корректировать свои знания в соответствии с планируемым 

результатом. Получать химическую информации из различных 

источников. Представлять информацию по теме «Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Объяснять, что такое окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель, окисление, восстановление. 

Классифицировать химические реакции по признаку «изменение 

степеней окисления элементов». Определять окислитель и 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

Использовать знаковое моделирование. Составлять уравнения 

окислительно-восстановительных реакций, используя метод 

электронного баланса. Определять окислитель и восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. 

Практикум 2 «Свойства растворов электролитов» 

Решение экспериментальных задач 

1  Уметь обращаться с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. Распознавать некоторые анионы и катионы. 

Наблюдать свойства электролитов и происходящих с ними 

явлений. Наблюдать и описывать реакции с участием 

электролитов с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии. Формулировать выводы по результатам 

проведенного эксперимента. 

Резервное время 

Повторение 

Повторение 

Повторение 

3   
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