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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным 

предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся 

функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 

креативного и критического мышления на основе практико-

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в 

реализации содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными 

технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения 

программы по технологии происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных 

технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по технологии раскрывает содержание, адекватно 

отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 

компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки 

материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и 

системы автоматического управления; технологии электротехники, 

электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление 

модернизации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и 

Концепция преподавания предметной области «Технология».  

Основной целью освоения технологии является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии 

с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 



экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, готовности к предложению и 

осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 

деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, 

когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный 

характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, 

создаёт возможность применения научно-теоретических знаний в 

преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в 

реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 

воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, 

эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, 

развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и готовности принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение 

сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса 

познания – построения и анализа разнообразных моделей.  

Программа по технологии построена по модульному принципу. 

Модульная программа по технологии – это система логически 

завершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих 

достигнуть конкретных образовательных результатов, предусматривающая 

разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и 

вариативные.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к 

другим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в 

модуле в системном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках 

других инвариантных и вариативных модулей. 



Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 

становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего 

курса технологии на уровне основного общего образования. Содержание 

модуля построено на основе последовательного знакомства обучающихся с 

технологическими процессами, техническими системами, материалами, 

производством и профессиональной деятельностью.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий 

обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение 

материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с 

инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 

правила безопасного использования инструментов и приспособлений, 

экологические последствия использования материалов и применения 

технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные 

с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и 

технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, 

результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный 

обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по 

освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами 

и областями применения графической информации, с различными типами 

графических изображений и их элементами, учатся применять чертёжные 

инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с 

соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными 

графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 

помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, 

выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 

автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и 

освоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на 



решение задачи укрепления кадрового потенциала российского 

производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 

представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других 

модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные 

результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных 

и информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в 

том, что при его освоении формируются навыки работы с когнитивной 

составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, 

создания действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и 

технических устройствах, электронике, программировании, 

фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также 

дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии 

идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого 

является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания 

носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить 

составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для 

познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и 

умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов 

(предметов), освоения и создания технологий. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических 

процессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов 

управления автоматизированными системами и их практической реализации 

на примере простых технических систем. В результате освоения модуля 

обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, 

имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы 

управления электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 



Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные 

объекты, имеющие свои биологические циклы.  

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная 

графика. Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 

модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и 

«Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 

«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями 

при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных 

процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, 

протекающих в технических системах, использовании программных 

сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной 

эстетики, народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и 

технологии»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. 

Современная техносфера» в инвариантном модуле «Производство и 

технологии». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 

часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в 

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

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

выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 

5 КЛАСС 

Технологии вокруг нас. Потребности человека. Преобразующая 

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

продуктов. Производственная деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. 

Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные 

материалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной 

деятельности человека. 

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

фокальных объектов и другие. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект 

как форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной 

деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. 

6 КЛАСС 

Производственно-технологические задачи и способы их решения. 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование 

технических устройств. Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. 

Конструирование и производство техники. Усовершенствование 

конструкции. Основы изобретательской и рационализаторской деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания 

изделий. Соблюдение технологии и качество изделия (продукции). 

Информационные технологии. Перспективные технологии. 

7 КЛАСС 

Создание технологий как основная задача современной науки. История 

развития технологий. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. 

Дизайн. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы 

обработки информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. 

Современные и перспективные технологии. 



Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» 

двойного назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования 

материалов, технологий безотходного производства. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и 

техносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

8 КЛАСС 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. 

Устойчивость систем управления. Устойчивость технических систем. 

Производство и его виды. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. 

Перспективные технологии (в том числе нанотехнологии). 

Сферы применения современных технологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 

Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека. 

9 КЛАСС 

Предпринимательство. Сущность культуры предпринимательства. 

Корпоративная культура. Предпринимательская этика. Виды 

предпринимательской деятельности. Типы организаций. Сфера принятия 

управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 

Формирование цены товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные 

элементы механизма защиты предпринимательской тайны. Защита 

предпринимательской тайны и обеспечение безопасности фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования 

экономической деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы 

разработки бизнес-проекта: анализ выбранного направления экономической 

деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и 

методы оценки. Контроль эффективности, оптимизация 

предпринимательской деятельности. Технологическое предпринимательство. 

Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

5 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 



Проектирование, моделирование, конструирование – основные 

составляющие технологии. Основные элементы структуры технологии: 

действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные 

технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). 

Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине 

хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки 

древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

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

декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность 

разных продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. 

Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение 

качества продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, 

инструменты, приспособления для обработки пищевых продуктов, 

приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

Утилизация бытовых и пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), 

производство и использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных 

волокон растительного, животного происхождения, из химических волокон. 

Свойства тканей. 



Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль 

качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, 

регуляторы. 

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

краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для 

сменной обуви, прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, 

отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное 

использование, сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о 

видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания 

тонколистового металла. 

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

металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

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

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового 

изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и 

молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения 

продуктов. 



Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для 

вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых 

продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для 

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

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву 

проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки 

конструкционных материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная 

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

резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических 

деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и 

использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

конструкционных и поделочных материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и 

морепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. 

Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная 

разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству 

рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность 

мяса. Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, 

баранина), обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 



Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых 

продуктов». 

Модуль «Робототехника» 

5 КЛАСС 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и 

назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических 

систем. 

6 КЛАСС 

Мобильная робототехника. Организация перемещения 

робототехнических устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике. 

7 КЛАСС 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, 

использование. 

Программирование контроллера, в среде конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования 

роботов. 

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и 

роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование 

конструкции робота. 

Учебный проект по робототехнике. 

8 КЛАСС 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных 

воздушных судов. 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант 

использования при конструировании роботов. 



Основные принципы теории автоматического управления и 

регулирования. Обратная связь. 

Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии с 

поставленными задачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования 

роботов. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на 

выбор). 

9 КЛАСС 

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные 

производственные линии.  

Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 

Потребительский интернет вещей. Элементы «Умного дома». 

Конструирование и моделирование с использованием 

автоматизированных систем с обратной связью. 

Составление алгоритмов и программ по управлению беспроводными 

роботизированными системами. 

Протоколы связи. 

Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и 

ограничения. 

Профессии в области робототехники. 

Научно-практический проект по робототехнике. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

7 КЛАСС 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты 

для бумажного макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей 

макета. Разработка графической документации. 

Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми 

цифровыми трёхмерными моделями и последующей распечатки их 

развёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их 

распечатки. Инструменты для редактирования моделей. 

8 КЛАСС 



3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

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

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. 

Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединение 

геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 

9 КЛАСС 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-

принтеры. 

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 

3D-принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

5 КЛАСС 

Графическая информация как средство передачи информации о 

материальном мире (вещах). Виды и области применения графической 

информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

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

эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, 

буквы и цифры, условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, 

виды, нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

6 КЛАСС 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом 

редакторе. 



Инструменты для создания и редактирования текста в графическом 

редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

7 КЛАСС 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их 

конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения 

чертежа. ЕСКД. ГОСТ. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного 

чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Построение геометрических фигур, чертежей деталей в системе 

автоматизированного проектирования. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

8 КЛАСС 

Применение программного обеспечения для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

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

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования 

операции формообразования и эскиза. 

9 КЛАСС 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. 

Чертежи с использованием в системе автоматизированного проектирования 

(САПР) для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с 

использованием систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. 

Графические документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида, 

чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание 

презентации. 



Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке 

труда. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

8–9 КЛАССЫ 

Введение в автоматизированные системы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления 

технологическим процессом. Автоматизированные системы, используемые 

на промышленных предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.  

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение проводников. Основные электрические 

устройства и системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и 

сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и 

кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной 

системы. 

Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое 

логическое реле в управлении и автоматизации процессов. Графический язык 

программирования, библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и 

программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритма 

пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

Модуль «Животноводство» 

7–8 КЛАССЫ 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, 

оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

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

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические 

проблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 



Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат 

животноводческих и птицеводческих предприятий. Выращивание животных. 

Использование и хранение животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическое кормление животных; 

автоматическая дойка; 

уборка помещения и другое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в 

животноводстве. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование 

информационных цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

Модуль «Растениеводство» 

7–8 КЛАССЫ 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. 

Земля как величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих 

растений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил 

безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, 

природно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. 

Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение 

сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 



внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных 

датчиков; 

определение критических точек полей с помощью спутниковых 

снимков; 

использование БПЛА и другое. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные 

аспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другие 

профессии. Особенности профессиональной деятельности в сельском 

хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых 

и этических проблем, связанных с современными технологиями, в 

особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе. 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки. 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз. 

6) трудового воспитания: 



уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических 

трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с 

учётом личных и общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 

рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных 

явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, 

используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 



оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, 

информации в знания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их 

достижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи 

или по осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 



Умения принятия себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при 

реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных 

сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в 

социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – 

участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 

законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

 организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

 соблюдать правила безопасного использования ручных и 

электрифицированных инструментов и оборудования; 

 грамотно и осознанно выполнять технологические операции в 

соответствии с изучаемой технологией. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии» 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные 

материалы; 



сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

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

простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях 

окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод 

фокальных объектов и другие методы; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные 

проекты; 

назвать и характеризовать профессии. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую 

документацию для выполнения творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические 

задачи в процессе изготовления изделий из различных материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять 

перспективы их развития. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций 

экологических последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы 

развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 



К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных 

технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и 

использования энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных 

технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

перечислять и характеризовать виды современных информационно-

когнитивных технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования 

данных в информацию и информации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды 

предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

характеризовать закономерности технологического развития 

цивилизации; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную 

карьеру. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов» 

 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами 

проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять 

потребность в изготовлении продукта на основе анализа информационных 

источников различных видов и реализовывать её в проектной деятельности; 



создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы; использовать средства и инструменты информационно-

коммуникационных технологий для решения прикладных учебно-

познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и 

применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, 

технологий обработки, инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, 

строгание, сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её 

свойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных 

пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие 

максимально сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, 

круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения 

мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать 

их, описывать основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил 

её эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки 

(машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, 

осуществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, 

объяснять социальное значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 



называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их 

сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование при обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения 

продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и 

свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, 

пошиву и отделке изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии 

изготовления проектных изделий. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных 

материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать 

их свойства, возможность применения в быту и на производстве; 



осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на 

общую технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с 

экономических и экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; 

определять качество рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, 

определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса 

птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 

 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического 

конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать 

конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при 

проектировании мобильного робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие. 



К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и 

функции; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в 

зависимости от задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать 

конструкцию, испытывать и презентовать результат проекта. 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматического 

управления и регулирования, методы использования в робототехнических 

системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей 

материального мира; 

характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; 

описывать сферы их применения; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и 

направления их применения. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные 

производственные линии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы 

применения системы интернет вещей в промышленности и быту; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования простых 

робототехнических систем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению 

робототехническими системами; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная 

графика. Черчение» 



 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, 

графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, 

пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, 

контур, буквы и цифры, условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 

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

масштаб, виды, нанесение размеров). 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с 

использованием чертёжных инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты 

графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их 

помощью графические тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, 

эскизов и технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной 

документации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации 

графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) с использованием программного 

обеспечения; 

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

К концу обучения в 9 классе: 



выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) в системе автоматизированного 

проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования 

(САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование» 

 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием 

программного обеспечения; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-

моделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации в 

зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для 

создания моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 



модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

3D-моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 

«Автоматизированные системы» 

 

К концу обучения в 8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называть принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции 

обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

называть основные электрические устройства и их функции для 

создания автоматизированных систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических 

устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на 

эффективное управление технологическими процессами на производстве и в 

быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными 

системами, их востребованность на региональном рынке труда. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Животноводство» 

 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; 

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для 

данного региона; 



оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или 

пораненным животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции 

животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего 

региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Растениеводство» 

 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее 

распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных 

дикорастущих растений и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека 

грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных 

сервисов в технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 Технологии вокруг нас  2   1   1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/main/308819/ 

1.2 

Материалы и сырье в 

трудовой деятельности 

человека 

 4    2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/start/289223/ 

1.3 Проектирование и проекты  4    2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/start/296609/ 

1.4 Технологический процесс.  2    1   

 12   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Введение в графику и 

черчение 
 4    2   

2.2 

Основные элементы 

графических изображений и 

их построение 

 4    2  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7581/main/314521/ 

2.3 
Правила построения 

чертежей 
 4   1   2  

http://tehnologiya.narod.ru https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

 12   

Раздел 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 Технологии обработки  2    1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/main/314366/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/main/308819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/start/289223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/start/296609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7581/main/314521/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/main/314366/


конструкционных 

материалов. Технология, ее 

основные составляющие. 

Бумага и её свойства 

3.2 

Технологии ручной 

обработки древесины. Виды 

и характеристики 

электрифицированного 

инструмента для обработки 

древесины 

 4    2  
https://infourok.ru/ https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

3.3 

Приемы тонирования и 

лакирования изделий из 

древесины. Декорирование 

древесины 

 2    1  
https://infourok.ru/ https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

3.4 

Качество изделия. Подходы к 

оценке качества изделия из 

древесины. Мир профессий 

 4    2  
https://infourok.ru/ https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2 

3.5 
Технологии обработки 

пищевых продуктов 
 12    6  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/start/314455/ 

3.6 
Технологии обработки 

текстильных материалов 
 2    1  

https://infourok.ru/ https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

3.7 

Швейная машина как 

основное технологическое 

оборудование для 

изготовления швейных 

изделий 

 2    1  
https://infourok.ru/ https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

3.8 

Конструирование швейных 

изделий. Чертёж и 

изготовление выкроек 

 4    2  
https://infourok.ru/ https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/start/314455/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-


швейного изделия 

3.9 

Технологические операции 

по пошиву изделия. Оценка 

качества швейного изделия 

 4   1   2  
https://infourok.ru/ https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

 36   

Раздел 4. Робототехника 

4.1 

Введение в робототехнику. 

Робототехнический 

конструктор 

 2    1  

http://tehnologiya.narod.ru https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

4.2 

Конструирование: 

подвижные и неподвижные 

соединения, механическая 

передача 

 4    2   

4.3 

Электронные устройства: 

двигатель и контроллер, 

назначение, устройство и 

функции 

 2    1   

Итого по разделу  8   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   3   34   

https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/


 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 Модели и моделирование  2   1   1  https://infourok.ru/ 

1.2 
Машины дома и на производстве. 

Кинематические схемы 
 2    1  

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

1.3 Техническое конструирование  2    1   

1.4 
Перспективы развития 

технологий 
 2    1  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

1.5 
Основы начального технического 

моделирования. 
 2    1   

Итого по разделу  10   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Компьютерная графика. Мир 

изображений 
 2    1  

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://resh.edu.ru 

2.2 

Компьютерные методы 

представления графической 

информации. Графический 

редактор 

 4    2   

2.3 
Создание печатной продукции в 

графическом редакторе 
 2    1  

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://resh.edu.ru/


2.4 

Выполнение простейших 

геометрических построений с 

помощью чертёжных 

инструментов и приспособлений. 

 4   1   2   

Итого по разделу  12   

Раздел 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 
Способы обработки 

тонколистового металла 
 2    1  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

3.2 
Технологии изготовления 

изделий из металла 
 6    3   

3.3 

Контроль и оценка качества 

изделий из металла. Мир 

профессий 

 4    2   

3.4 
Технологии обработки пищевых 

продуктов 
 12    6  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

3.5 

Технологии обработки 

текстильных материалов. Мир 

профессий 

 2    1   

3.6 
Современные текстильные 

материалы, получение и свойства 
 2    1  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video 

3.7 
Выполнение технологических 

операций по раскрою и пошиву 
 8   1   4   

http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-


швейного изделия 

Итого по разделу  36   

Раздел 4. Робототехника 

4.1 Мобильная робототехника  2    1  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

4.2 
Датчики. Назначение и функции 

различных датчиков 
 4    2  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

4.3 Основы проектной деятельности  4    2   

Итого по разделу  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   3   34   

http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/


 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 
Современные сферы развития 

производства и технологий 
 2    1  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

1.2 Цифровизация производства  2    1  https://infourok.ru/ https://resh.edu.ru 

1.3 
Современные и перспективные 

технологии 
 2    1  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

1.4 
Современный транспорт. История 

развития транспорта 
 2    1  https://infourok.ru/ https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  8   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 Конструкторская документация  2    1  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

2.2 

Системы автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Последовательность построения 

чертежа в САПР 

 6    3  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/


2.3 

Конструкторская документация. 

Чтение сборочного чертежа. Чтение 

и выполнение чертежей. 

 8    4  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

Итого по разделу  16   

Раздел 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 
Модели, моделирование. 

Макетирование 
 2    1  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

3.2 
Создание объёмных моделей с 

помощью компьютерных программ 
 4    2   

3.3 

Программа для редактирования 

готовых моделей. Основные 

приемы макетирования. Оценка 

качества макета 

 6    3  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

4.1 
Технологии обработки 

конструкционных материалов 
 4    2  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

4.2 Обработка металлов  2    1   

4.3 

Пластмасса и другие современные 

материалы: свойства, получение и 

использование 

 4    2  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

4.4 Контроль и оценка качества изделия  2    1   

http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/


из конструкционных материалов 

4.5 

Технологии обработки пищевых 

продуктов. Рыба и мясо в питании 

человека 

 12    6  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

Итого по разделу  24   

Раздел 5. Робототехника 

5.1 Промышленные и бытовые роботы  2    1  

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

5.2 
Программирование управления 

роботизированными моделями 
 2    1  

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

5.3 
Алгоритмизация и 

программирование роботов 
 4    2   

Итого по разделу  8   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   34   

http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/


 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 
Управление производством и 

технологии 
 1   1   

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

1.2 Производство и его виды  1     

1.3 
Рынок труда. Функции рынка 

труда. Мир профессий 
 3    2  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

1.4 
Моделирование экономической 

деятельности. 
 2    1   

1.5 
Организация собственного 

производства. 
 2    1   

Итого по разделу  9   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 

Технология построения 

трехмерных моделей и чертежей в 

САПР. Создание трехмерной 

модели в САПР 

 2    1  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

2.2 
Технология построения чертежа в 

САПР на основе трехмерной 
 2    1  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/


модели https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

2.3 
Сборочные чертежи. 

Чтение.Построение 
 8   1   6   

Итого по разделу  12   

Раздел 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 

Прототипирование. 3D-

моделирование как технология 

создания трехмерных моделей 

 1    1  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

3.2 Прототипирование  1    1  

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

3.3 

Изготовление прототипов с 

использованием технологического 

оборудования 

 5    4   

Итого по разделу  7   

Раздел 4. Робототехника 

4.1 Автоматизация производства  1    

http://tehnologiya.narod.ru 

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

4.2 
Основы проектной деятельности. 

Проект по робототехнике 
 3     

4.3 

Основы проектной деятельности. 

Подготовка проекта к защите. Мир 

профессий 

 2     

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/


Итого по разделу  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   18   



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 9 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 
Предпринимательство. Организация 

собственного производства 
 2   1   1  

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

1.2 
Моделирование экономической 

деятельности 
 2    1  

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

1.3 
Технологическое 

предпринимательство 
 1    1   

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Технология построения объёмных 

моделей и чертежей в САПР 
 2    1  

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

2.2 
Способы построения разрезов и 

сечений в САПР 
 2    1   

Итого по разделу  4   

Раздел 3. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 

3.1 
Аддитивные технологии. Создание 

моделей, сложных объектов 
 7    5  

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/


3.2 Основы проектной деятельности  3    2   

3.3 
Профессии, связанные с 3D-

технологиями 
 1    

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Робототехника 

4.1 
От робототехники к искусственному 

интеллекту 
 1    

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

4.2 Система «Интернет вещей»  2    1   

4.3 Промышленный Интернет вещей  2    1   

4.4 Потребительский Интернет вещей  2    1  

https://resh.edu.ru 

https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2- 

free_video https://infourok.ru/ 

4.5 Основы проектной деятельности  5    4   

4.6 Современные профессии  2     

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1   19   

https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-
https://infourok.ru/


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Потребности человека и технологии  1   1    http://resh/edu/ru/ 

2 
Практическая работа «Изучение свойств 

вещей» 
 1    1    

3 
Материалы и сырье. Свойства 

материалов 
 1     http://resh/edu/ru/ 

4 

Практическая работа «Выбор 

материалов на основе анализа его 

свойства» 

 1    1    

5 
Производство и техника. Материальные 

технологии 
 1     http://resh/edu/ru/ 

6 
Практическая работа «Анализ 

технологических операций» 
 1    1    

7 
Когнитивные технологии. 

Проектирование и проекты 
 1     http://resh/edu/ru/ 

8 
Мини-проект «Разработка паспорта 

учебного проекта» 
 1      

9 Основы графической грамоты  1     http://resh/edu/ru/ 

10 
Практическая работа «Чтение 

графических изображений» 
 1    1    

11 Графические изображения  1     http://resh/edu/ru/ 

12 Практическая работа «Выполнение  1    1    

http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/


эскиза изделия» 

13 
Основные элементы графических 

изображений 
 1     http://resh/edu/ru/ 

14 
Практическая работа «Выполнение 

чертёжного шрифта» 
 1    1    

15 Правила построения чертежей  1     http://resh/edu/ru/ 

16 
Практическая работа «Выполнение 

чертежа плоской детали (изделия)» 
 1    1    

17 
Технология, ее основные составляющие. 

Бумага и её свойства 
 1     http://resh/edu/ru/ 

18 

Практическая работа «Составление 

технологической карты выполнения 

изделия из бумаги» 

 1    1    

19 
Виды и свойства конструкционных 

материалов. Древесина 
 1     http://resh/edu/ru/ 

20 
Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из древесины» 
 1    1    

21 
Ручной инструмент для обработки 

древесины, приемы работы 
 1     http://resh/edu/ru/ 

22 
Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из древесины» 
 1    1    

23 
Электрифицированный инструмент для 

обработки древесины. Приемы работы 
 1     http://resh/edu/ru/ 

24 
Выполнение проекта «Изделие из 

древесины» по технологической карте 
 1    1    

25 

Декорирование древесины. Приемы 

тонирования и лакирования изделий из 

древесины 

 1     http://resh/edu/ru/ 

http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/


26 
Выполнение проекта «Изделие из 

древесины» по технологической карте 
 1    1    

27 
Контроль и оценка качества изделий из 

древесины 
 1     http://resh/edu/ru/ 

28 
Подготовка проекта «Изделие из 

древесины» к защите 
 1    1    

29 
Профессии, связанные с производством 

и обработкой древесины 
 1     http://resh/edu/ru/ 

30 Защита проекта «Изделие из древесины»  1   1     

31 
Технология приготовления блюд из яиц, 

круп, овощей 
 1     http://resh/edu/ru/ 

32 
Групповой проект по теме «Питание и 

здоровье человека» 
 1    1    

33 

Кулинария. Кухня, санитарно-

гигиенические требования к помещению 

кухни 

 1     http://resh/edu/ru/ 

34 
Групповой проект по теме «Питание и 

здоровье человека» 
 1    1    

35 Сервировка стола, правила этикета  1     http://resh/edu/ru/ 

36 
Защита проекта «Питание и здоровье 

человека» 
 1    1    

37 
Текстильные материалы, получение 

свойства 
 1     http://resh/edu/ru/ 

38 
Практическая работа «Изучение свойств 

тканей» 
 1    1    

39 
Швейная машина, ее устройство. Виды 

машинных швов 
 1     http://resh/edu/ru/ 

40 Практическая работа «Заправка верхней  1    1    

http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/


и нижней нитей машины. Выполнение 

прямых строчек» 

41 
Конструирование и изготовление 

швейных изделий 
 1     http://resh/edu/ru/ 

42 

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из текстильных 

материалов» 

 1    1    

43 Чертеж выкроек швейного изделия  1     http://resh/edu/ru/ 

44 

Выполнение проекта «Изделие из 

текстильных материалов» по 

технологической карте 

 1    1    

45 
Ручные и машинные швы. Швейные 

машинные работы 
 1     http://resh/edu/ru/ 

46 

Выполнение проекта «Изделие из 

текстильных материалов» по 

технологической карте 

 1    1    

47 
Оценка качества изготовления 

проектного швейного изделия 
 1     http://resh/edu/ru/ 

48 
Защита проекта «Изделие из 

текстильных материалов» 
 1    1    

49 Робототехника, сферы применения  1     http://resh/edu/ru/ 

50 
Практическая работа Практическая 

работа «Мой робот-помощник» 
 1    1    

51 
Конструирование робототехнической 

модели 
 1     http://resh/edu/ru/ 

52 
Практическая работа «Сортировка 

деталей конструктора» 
 1    1    

53 Механическая передача, её виды  1     http://resh/edu/ru/ 

http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/


54 
Практическая работа «Сборка модели с 

ременной или зубчатой передачей» 
 1    1    

55 
Электронные устройства: 

электродвигатель и контроллер 
 1     http://resh/edu/ru/ 

56 

Практическая работа «Подключение 

мотора к контроллеру, управление 

вращением» 

 1    1    

57 Алгоритмы. Роботы как исполнители  1     http://resh/edu/ru/ 

58 
Практическая работа «Сборка модели 

робота, программирование мотора» 
 1    1    

59 Датчик нажатия  1     http://resh/edu/ru/ 

60 

Практическая работа «Сборка модели 

робота, программирование датчика 

нажатия» 

 1    1    

61 
Создание кодов программ для двух 

датчиков нажатия 
 1     http://resh/edu/ru/ 

62 

Практическая работа 

«Программирование модели робота с 

двумя датчиками нажатия» 

 1    1    

63 
Групповой творческий (учебный) проект 

«Робот-помощник» 
 1   1    http://resh/edu/ru/ 

64 Определение этапов группового проекта  1    1    

65 Оценка качества модели робота  1     http://resh/edu/ru/ 

66 
Подготовка проекта «Робот-помощник» 

к защите 
 1    1    

67 Испытание модели робота  1     http://resh/edu/ru/ 

68 Защита проекта «Робот-помощник»  1    1    

http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   3   32   



 6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Модели и моделирование, виды 

моделей 
 1   1    http://resh/edu/ru/ 

2 

Практическая работа 

«Описание/характеристика модели 

технического устройства» 

 1    1    

3 
Машины и механизмы. Кинематические 

схемы 
 1     http://resh/edu/ru/ 

4 

Практическая работа «Чтение 

кинематических схем машин и 

механизмов» 

 1    1    

5 
Техническое конструирование. 

Конструкторская документация 
 1     http://resh/edu/ru/ 

6 

Практическая работа «Выполнение 

эскиза модели технического устройства 

или машины» 

 1    1    

7 

Информационные технологии. Будущее 

техники и технологий. Перспективные 

технологии 

 1     http://resh/edu/ru/ 

8 

Практическая работа «Составление 

перечня технологий, их описания, 

перспектив развития» 

 1    1    

9 Чертеж. Геометрическое черчение  1     http://resh/edu/ru/ 

http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/


10 

Практическая работа «Выполнение 

простейших геометрических 

построений с помощью чертежных 

инструментов и приспособлений» 

 1    1    

11 
Визуализация информации с помощью 

средств компьютерной графики 
 1     http://resh/edu/ru/ 

12 

Практическая работа «Построение 

блок-схемы с помощью графических 

объектов» 

 1    1    

13 Инструменты графического редактора  1     http://resh/edu/ru/ 

14 
Практическая работа «Построение 

фигур в графическом редакторе» 
 1    1    

15 
Печатная продукция как результат 

компьютерной графики 
 1     http://resh/edu/ru/ 

16 

Практическая работа «Создание 

печатной продукции в графическом 

редакторе» 

 1    1    

17 
Металлы. Получение, свойства 

металлов 
 1     http://resh/edu/ru/ 

18 
Практическая работа «Свойства 

металлов и сплавов» 
 1    1    

19 

Рабочее место и инструменты для 

обработки. Операции разметка и правка 

тонколистового металла 

 1     http://resh/edu/ru/ 

20 
Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из металла» 
 1    1    

21 
Операции: резание, гибка 

тонколистового металла 
 1     http://resh/edu/ru/ 

http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/


22 
Выполнение проекта «Изделие из 

металла» 
 1    1    

23 
Сверление отверстий в заготовках из 

металла 
 1     http://resh/edu/ru/ 

24 
Выполнение проекта «Изделие из 

металла» 
 1    1    

25 
Соединение металлических деталей в 

изделии с помощью заклёпок 
 1     http://resh/edu/ru/ 

26 
Выполнение проекта «Изделие из 

металла» 
 1    1    

27 Качество изделия  1     http://resh/edu/ru/ 

28 
Оценка качества проектного изделия из 

тонколистового металла 
 1    1    

29 
Профессии, связанные с производством 

и обработкой металлов 
 1     http://resh/edu/ru/ 

30 Защита проекта «Изделие из металла»  1    1    

31 

Основы рационального питания: 

молоко и молочные продукты; тесто, 

виды теста 

 1     http://resh/edu/ru/ 

32 
Групповой проект по теме «Технологии 

обработки пищевых продуктов» 
 1    1    

33 

Технологии приготовления блюд из 

молока; приготовление разных видов 

теста 

 1     http://resh/edu/ru/ 

34 
Групповой проект по теме «Технологии 

обработки пищевых продуктов» 
 1    1    

35 Профессии кондитер, хлебопек  1     http://resh/edu/ru/ 

36 Защита проекта по теме «Технологии  1    1    

http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/


обработки пищевых продуктов» 

37 
Одежда. Мода и стиль Профессии, 

связанные с производством одежды 
 1     http://resh/edu/ru/ 

38 
Практическая работа «Определение 

стиля в одежде» 
 1    1    

39 
Современные текстильные материалы. 

Сравнение свойств тканей 
 1     http://resh/edu/ru/ 

40 
Выполнение проекта «Изделие из 

текстильных материалов» 
 1    1    

41 
Машинные швы. Регуляторы швейной 

машины 
 1     http://resh/edu/ru/ 

42 
Выполнение проекта «Изделие из 

текстильных материалов» 
 1    1    

43 
Швейные машинные работы. Раскрой 

проектного изделия 
 1     http://resh/edu/ru/ 

44 
Выполнение проекта «Изделие из 

текстильных материалов» 
 1    1    

45 
Декоративная отделка швейных 

изделий 
 1     http://resh/edu/ru/ 

46 
Выполнение проекта «Изделие из 

текстильных материалов» 
 1    1    

47 
Оценка качества проектного швейного 

изделия 
 1     http://resh/edu/ru/ 

48 
Защита проекта «Изделие из 

текстильных материалов» 
 1    1    

49 
Классификация роботов. Транспортные 

роботы 
 1     http://resh/edu/ru/ 

50 Практическая работа «Характеристика  1    1    

http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/


транспортного робота» 

51 
Простые модели роботов с элементами 

управления 
 1     http://resh/edu/ru/ 

52 

Практическая работа 

«Конструирование робота. 

Программирование поворотов робота» 

 1    1    

53 Роботы на колёсном ходу  1     http://resh/edu/ru/ 

54 

Практическая работа «Сборка робота и 

программирование нескольких 

светодиодов» 

 1    1    

55 
Датчики расстояния, назначение и 

функции 
 1     http://resh/edu/ru/ 

56 

Практическая работа 

«Программирование работы датчика 

расстояния» 

 1    1    

57 Датчики линии, назначение и функции  1     http://resh/edu/ru/ 

58 

Практическая работа 

«Программирование работы датчика 

линии» 

 1    1    

59 
Программирование моделей роботов в 

компьютерно-управляемой среде 
 1     http://resh/edu/ru/ 

60 

Практическая работа 

«Программирование модели 

транспортного робота» 

 1    1    

61 
Сервомотор, назначение, применение в 

моделях роботов 
 1   1    http://resh/edu/ru/ 

62 
Практическая работа «Управление 

несколькими сервомоторами» 
 1    1    

http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/


63 
Движение модели транспортного 

робота 
 1   1    http://resh/edu/ru/ 

64 

Практическая работа «Проведение 

испытания, анализ разработанных 

программ» 

 1    1    

65 Основы проектной деятельности  1     http://resh/edu/ru/ 

66 
Групповой учебный проект по 

робототехнике 
 1    1    

67 Испытание модели робота  1     http://resh/edu/ru/ 

68 Защита проекта по робототехнике  1    1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   3   34   

http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/
http://resh/edu/ru/


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС  

 7 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Промышленная эстетика. Дизайн  1   1     

2 

Практическая работа «Разработка 

дизайн-проекта изделия на основе 

мотивов народных промыслов (по 

выбору)» 

 1    1    

3 
Цифровые технологии на производстве. 

Управление производством 
 1      

4 

Практическая работа «Применение 

цифровых технологий на производстве 

(по выбору)» 

 1    1    

5 
Современные материалы. Композитные 

материалы 
 1      

6 

Практическая работа «Составление 

перечня композитных материалов и их 

свойств» 

 1    1    

7 
Современный транспорт и перспективы 

его развития 
 1      

8 

Практическая работа «Анализ 

транспортного потока в населенном 

пункте (по выбору)» 

 1    1    

9 Конструкторская документация  1      



Сборочный чертеж 

10 
Практическая работа «Чтение 

сборочного чертежа» 
 1    1    

11 
Системы автоматизированного 

проектирования (САПР) 
 1      

12 
Практическая работа «Создание чертежа 

в САПР» 
 1    1    

13 
Построение геометрических фигур в 

САПР 
 1      

14 

Практическая работа «Построение 

геометрических фигур в чертежном 

редакторе» 

 1    1    

15 Построение чертежа детали в САПР  1      

16 
Практическая работа «Выполнение 

чертежа деталей из сортового проката» 
 1    1    

17 Макетирование. Типы макетов  1      

18 
Практическая работа «Выполнение 

эскиза макета (по выбору)» 
 1    1    

19 
Развертка макета. Разработка 

графической документации 
 1      

20 
Практическая работа «Черчение 

развертки» 
 1    1    

21 
Объемные модели. Инструменты 

создания трехмерных моделей 
 1      

22 
Практическая работа «Создание 

объемной модели макета, развертки» 
 1    1    

23 
Редактирование модели. Выполнение 

развёртки в программе 
 1      



24 
Практическая работа «Редактирование 

чертежа модели» 
 1    1    

25 Основные приемы макетирования  1      

26 
Практическая работа «Сборка деталей 

макета» 
 1    1    

27 Сборка бумажного макета  1      

28 
Практическая работа «Сборка деталей 

макета» 
 1    1    

29 

Конструкционные материалы древесина, 

металл, композитные материалы, 

пластмассы 

 1      

30 

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов» 

 1   1     

31 Технологии обработки древесины  1      

32 

Выполнение проекта «Изделие из 

конструкционных и поделочных 

материалов» 

 1    1    

33 Технологии обработки металлов  1      

34 

Выполнение проекта «Изделие из 

конструкционных и поделочных 

материалов» 

 1    1    

35 
Технологии обработки пластмассы, 

других материалов 
 1      

36 
Технологии обработки пластмассы, 

других материалов 
 1    1    

37 
Технологии обработки и декорирования 

пластмассы, других материалов. 
 1      



38 

Выполнение проекта «Изделие из 

конструкционных и поделочных 

материалов» 

 1    1    

39 
Оценка качества изделия из 

конструкционных материалов 
 1      

40 

Подготовка проекта «Изделие из 

конструкционных и поделочных 

материалов» к защите 

 1    1    

41 

Защита проекта «Изделие из 

конструкционных и поделочных 

материалов» 

 1      

42 

Защита проекта «Изделие из 

конструкционных и поделочных 

материалов» 

 1    1    

43 Рыба, морепродукты в питании человека  1      

44 
Групповой проект по теме «Технологии 

обработки пищевых продуктов» 
 1    1    

45 
Мясо животных, мясо птицы в питании 

человека 
 1      

46 

Выполнение проекта по теме 

«Технологии обработки пищевых 

продуктов» 

 1    1    

47 Профессии повар, технолог  1      

48 
Защита проекта по теме «Технологии 

обработки пищевых продуктов» 
 1    1    

49 

Промышленные роботы, их 

классификация, назначение, 

использование 

 1      



50 

Практическая работа «Использование 

операторов ввода-вывода в визуальной 

среде программирования» 

 1    1    

51 
Конструирование моделей роботов. 

Управление роботами 
 1      

52 
Практическая работа «Составление 

цепочки команд» 
 1    1    

53 Алгоритмическая структура «Цикл»  1      

54 
Практическая работа «Составление 

цепочки команд» 
 1    1    

55 
Алгоритмическая структура 

«Ветвление» 
 1      

56 

Практическая работа: «Применение 

основных алгоритмических структур. 

Контроль движения при помощи 

датчиков» 

 1    1    

57 Генерация голосовых команд  1      

58 

Практическая работа: 

«Программирование дополнительных 

механизмов» 

 1    1    

59 Дистанционное управление  1      

60 

Практическая работа: 

«Программирование пульта 

дистанционного управления. 

Дистанционное управление роботами» 

 1   1     

61 Взаимодействие нескольких роботов  1      

62 
Практическая работа: 

«Программирование группы роботов для 
 1    1    



совместной работы. Выполнение общей 

задачи» 

63 Учебный проект по робототехнике  1      

64 
Выполнение проекта «Взаимодействие 

группы роботов» 
 1    1    

65 Учебный проект по робототехнике  1      

66 
Выполнение проекта «Взаимодействие 

группы роботов» 
 1    1    

67 Учебный проект по робототехнике  1      

68 
Защита проекта «Взаимодействие 

группы роботов» 
 1    1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   3   32   



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС  

 8 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Управление в экономике и 

производстве 
 1   1     

2 Инновационные предприятия  1    1    

3 Рынок труда. Трудовые ресурсы  1      

4 Мир профессий. Выбор профессии  1    1    

5 Защита проекта «Мир профессий»  1      

6 
Технология построения трехмерных 

моделей в САПР 
 1    1    

7 
Практическая работа «Создание 

трехмерной модели в САПР» 
 1      

8 Построение чертежа в САПР  1    1    

9 
Практическая работа «Построение 

чертежа на основе трехмерной модели» 
 1      

10 Прототипирование.Сферы применения  1    1    

11 
Технологии создания визуальных 

моделей 
 1      

12 
Виды прототипов. Технология 3D-

печати 
 1    1    

13 
Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Прототип изделия из 
 1      



пластмассы 

14 
Классификация 3D-принтеров. 

Выполнение проекта 
 1    1    

15 

3D-сканер, устройство, использование 

для создания прототипов. Выполнение 

проекта 

 1      

16 
Настройка 3D-принтера и печать 

прототипа. Выполнение проекта 
 1   1     

17 
Настройка 3D-принтера и печать 

прототипа. Выполнение проекта 
 1      

18 
Контроль качества и постобработка 

распечатанных деталей 
 1    1    

19 
Подготовка проекта «Прототип изделия 

из пластмассы» к защите 
 1      

20 

Защита проекта по теме «Прототип 

изделия из пластмассы (других 

материалов по выбору)» 

 1    1    

21 Автоматизация производства  1      

22 

Практическая работа «Робототехника. 

Автоматизация в промышленности и 

быту (по выбору). Идеи для проекта 

 1    1    

23 Беспилотные воздушные суда  1      

24 
Конструкция беспилотного воздушного 

судна 
 1    1    

25 Подводные робототехнические системы  1      

26 Подводные робототехнические системы  1    1    

27 
Основы проектной деятельности. 

Проект по робототехнике 
 1      



28 
Основы проектной деятельности. 

Проект по робототехнике 
 1    1    

29 
Основы проектной деятельности. 

Проект по робототехнике 
 1      

30 
Основы проектной деятельности. 

Выполнение проекта 
 1   1     

31 
Основы проектной деятельности. 

Выполнение проекта 
 1    1    

32 
Основы проектной деятельности. 

Выполнение проекта 
 1    1    

33 
Основы проектной деятельности. 

Подготовка проекта к защите 
 1    1    

34 

Основы проектной деятельности. 

Презентация и защита проекта. Мир 

профессий в робототехнике 

 1    1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   3   17   



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС  

 9 КЛАСС (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ)  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Предприниматель и 

предпринимательство 
 1   1     

2 Предпринимательская деятельность  1    1    

3 Модель реализации бизнес-идеи  1      

4 
Бизнес-план. Этапы разработки бизнес-

проекта 
 1    1    

5 Технологическое предпринимательство  1      

6 
Технология создания объемных моделей 

в САПР 
 1    1    

7 

Практическая работа «Выполнение 

трехмерной объемной модели изделия в 

САПР» 

 1    1    

8 
Построение чертежей с использованием 

разрезов и сечений в САПР 
 1    1    

9 
Построение чертежей с использованием 

разрезов и сечений в САПР 
 1    1    

10 Аддитивные технологии  1      

11 
Аддитивные технологии. Области 

применения трёхмерной печати 
 1      

12 Создание моделей, сложных объектов  1    1    



13 Создание моделей, сложных объектов  1    1    

14 Создание моделей, сложных объектов  1    1    

15 Этапы аддитивного производства  1      

16 
Этапы аддитивного производства. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели 
 1   1     

17 
Основы проектной деятельности. 

Разработка проекта 
 1    1    

18 
Основы проектной деятельности. 

Подготовка проекта к защите 
 1      

19 
Основы проектной деятельности. Защита 

проекта 
 1    1    

20 

Профессии, связанные с 3D-

технологиями в современном 

производстве 

 1      

21 
От робототехники к искусственному 

интеллекту 
 1      

22 
Система «Интернет вещей». 

Классификация Интернета вещей. 
 1      

23 

Система «Интернет вещей». 

Практическая работа «Создание системы 

умного освещения» 

 1    1    

24 Промышленный Интернет вещей  1      

25 

Промышленный Интернет вещей. 

Практическая работа «Система умного 

полива» 

 1    1    

26 Потребительский Интернет вещей  1      

27 
Потребительский Интернет вещей. 

Практическая работа «Модель системы 
 1    1    



безопасности в Умном доме» 

28 Основы проектной деятельности  1      

29 
Основы проектной деятельности. 

Разработка проекта 
 1    1    

30 
Основы проектной деятельности. 

Разработка проекта 
 1   1     

31 
Основы проектной деятельности. 

Подготовка проекта к защите 
 1      

32 
Основы проектной деятельности. 

Презентация и защита проекта 
 1    1    

33 
Современные профессии в области 

робототехники 
 1      

34 

Профессии, связанные с Интернетом 

вещей, технологиями виртуальной 

реальности 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   3   16   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Технология: 5-й класс: учебник / Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев 

Ю.Л. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Технология. Робототехника, 5-6 классы/ Копосов Д.Г., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 • Технология. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов, 5-

6 классы/ Бешенков С.А., Шутикова М.И., Неустроев С.С., Миндзаева 

Э.В., Лабутин В.Б., Филиппов В.И., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Технология. Производство и технологии, 5-6 классы/ Бешенков С.А., 

Шутикова М.И., Неустроев С.С., Миндзаева Э.В., Лабутин В.Б., 

Филиппов В.И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 Введитевариант 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Введите1. Технология. 5 класс/Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев 

Ю.Л. и другие, ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение» 

 «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: http://school-

collektion.edu/ru 

 2. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов»: 

http://fcior.edu/ru  



 3. Каталог образовательных ресурсов сети интернет для школы: 

http://catolog/iot/ru/ данные 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 Введите1. Образовательная платформа: Учи.ру 

http://uchi.ru/teachers/stats/main  

 2. Образовательная платформа: Российская электронная школа 

http://resh/edu/ru/  

 3. Электронное приложение к учебнику. 

 4. infourok. ru  

данныеresh.edu.ru 

 uchi.ru 

 foxford.ru 

 infourok.ru  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

информатики на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления 

авторских учебных программ, тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образования являются:  

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества, понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 

современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, 

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для 

достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации 

с учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и 



созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, 

закладывает основы понимания принципов функционирования и 

использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие 

предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при 

изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств 

личности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у 

обучающихся:  

понимание принципов устройства и функционирования объектов 

цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития 

информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных 

технологий, умения и навыки формализованного описания поставленных 

задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 

знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим 

моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному 

алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня; 



умения и навыки эффективного использования основных типов 

прикладных программ (приложений) общего назначения и информационных 

систем для решения с их помощью практических задач, владение базовыми 

нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач с помощью информационных технологий, применять полученные 

результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного 

предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

На изучение информатики на базовом уровне отводится 102 часа: в 7 

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

классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

7 КЛАСС 

 

Цифровая грамотность 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее 

по программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. 

Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. 

Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической 

аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. 

Поколения компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая 

частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. 

Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память 

компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) 

и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Программы и данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное 

обеспечение. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и 

условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. 

Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и 

каталогами средствами операционной системы: создание, копирование, 

перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы 

файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов 

(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, 

полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ-

архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной 

системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы 

для защиты от вирусов. 

Компьютерные сети 



Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-

сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск 

информации по ключевым словам и по изображению. Достоверность 

информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе в Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, 

и информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых 

комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование 

любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица 

количества информации – двоичный разряд. Единицы измерения 

информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. 

Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках 

UNICODE. Декодирование сообщений с использованием равномерного и 

неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 



Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина 

кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. 

Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, 

моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: 

границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. 

Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. 

Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование 

сервисов Интернета для обработки текста. 

Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. 

Использование графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, 

яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными 

средствами текстового процессора или других программ (приложений). 

Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд 

текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 



Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. 

Гиперссылки. 
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Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. 

Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему 

чисел, записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 

1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. 

Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы 

и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную 

системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. 

Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. 

Определение истинности составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические 

выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц 

истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план 

управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде 

блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 



Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и 

невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к 

требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка 

несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для 

управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 

Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, 

отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их 

вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток 

от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на 

изучаемом языке программирования). Нахождение минимума и максимума 

из двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего 

вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр 

значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального 

числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на 

отдельные цифры.  

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого 

числа на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в 

строке. Встроенные функции для обработки строк. 

Анализ алгоритмов 



Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных, определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. 
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Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 

Интернете. Большие данные (интернет-данные, в частности данные 

социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 

Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в 

Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные 

службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и другие службы. Сервисы 

государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной 

разработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-

сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки 

программ. 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. 

Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые 

модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования.  

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному 

условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между 

вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина 



(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление 

количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота 

дерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с 

помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 

объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 

Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных 

числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового 

массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода 

чисел, нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного 

значения в массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих 

заданному условию, нахождение минимального (максимального) элемента 

массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры 

использования принципа обратной связи в системах управления 

техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в 

робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 



управление отоплением дома, автономная система управления транспортным 

средством и другие системы). 

Информационные технологии 

Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции 

для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. 

Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм 

(гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа 

диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная 

и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и 

подсчёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших 

наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, 

региона. Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: 

веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, 

тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по 

анализу данных, системный администратор. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение информатики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного 

предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества, владение достоверной информацией о передовых 

мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, в том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, 



соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему 

здоровью, установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт 

освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей информационных и 

коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

в том числе существующих в виртуальном пространстве. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями – 

познавательными, коммуникативными, регулятивными. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 



эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 



составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

Принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объёмам информации. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», 

«информационный процесс», «обработка информации», «хранение 

информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации 

различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 

оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 

передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых 

файлов и видеофайлов; 



приводить примеры современных устройств хранения и передачи 

информации, сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 

компьютеров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его 

помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 

(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по 

имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного 

носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, 

использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе, по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной 

информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой 

этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств 

информационных и коммуникационных технологий на здоровье 

пользователя. 
 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и 

непозиционными системами счисления; 



записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять 

арифметические операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», 

«логическое выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, 

если известны значения истинности входящих в него переменных, строить 

таблицы истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», 

понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том 

числе в виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы 

с использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, 

такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, 

логических, символьных), а также содержащие их выражения, использовать 

оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции 

и выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе 

реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку 

натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 
 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на 

компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей или одномерных числовых 

массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов 



с заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять 

виды моделей, оценивать адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и 

визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона 

таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и 

подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, 

поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в 

простых задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-

программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в 

учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, 

сервисов государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в 

учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, 

утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 

вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 
Компьютер – универсальное устройство 

обработки данных 
 2    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

1.2 Программы и данные  4   1   3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

1.3 Компьютерные сети  2    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

Итого по разделу  8   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 
Информация и информационные 

процессы 
 3   0.5   2.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

2.2 Представление информации  8   0.5   7.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

Итого по разделу  11   

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1 Текстовые документы  6   0.5   5.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

3.2 Компьютерная графика  4   0.5   3.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

3.3 Мультимедийные презентации  3    2  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e


https://m.edsoo.ru/7f41646e 

Итого по разделу  13   

Резервное время  2    2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   3   30   

https://m.edsoo.ru/7f41646e


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

1.1 Системы счисления  6   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

1.2 Элементы математической логики  6   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

Итого по разделу  12   

Раздел 2. Алгоритмы и программирование 

2.1 
Исполнители и алгоритмы. 

Алгоритмические конструкции 
 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

2.2 Язык программирования  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

2.3 Анализ алгоритмов  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

Итого по разделу  21   

Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   3   0   

https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 
Глобальная сеть Интернет и стратегии 

безопасного поведения в ней 
 3   1   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

1.2 Работа в информационном пространстве  3    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 Моделирование как метод познания  8   0.5   7  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1 Разработка алгоритмов и программ  6   0.5   5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

3.2 Управление  2    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 Электронные таблицы  10   1   9  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

4.2 Информационные технологии в  1    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0


современном обществе https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу  11   

Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   3   29   

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0




 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Компьютер – универсальное 

вычислительное устройство, 

работающее по программе. 

Техника безопасности и правила 

работы на компьютере 

 1    1  
 

04.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1521d2 

2 
История и современные 

тенденции развития компьютеров 
 1    1  

 

11.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1523ee 

3 

Программное обеспечение 

компьютера. Правовая охрана 

программ и данных 

 1    1  
 

18.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a152826 

4 
Файлы и папки. Основные 

операции с файлами и папками 
 1    1  

 

25.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a152a74 

5 

Архивация данных. 

Использование программ-

архиваторов 

 1    1  
 

02.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a152cfe 

6 
Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы 
 1    1  

 

09.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a152f74 

7 
Компьютерные сети. Поиск 

информации в сети Интернет 
 1    1  

 

16.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a153244 

8 
Сервисы интернет-

коммуникаций. Сетевой этикет. 
 1    1  

 

23.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a153460 

https://m.edsoo.ru/8a1521d2
https://m.edsoo.ru/8a1523ee
https://m.edsoo.ru/8a152826
https://m.edsoo.ru/8a152a74
https://m.edsoo.ru/8a152cfe
https://m.edsoo.ru/8a152f74
https://m.edsoo.ru/8a153244
https://m.edsoo.ru/8a153460


Стратегии безопасного поведения 

в Интернете 

9 Информация и данные  1    1  
 

06.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a161966 

10 Информационные процессы  1    1  
 

13.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a161e2a 

11 

Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и 

формальные языки 

 1    1  
 

20.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a161fec 

12 

Двоичный алфавит. 

Преобразование любого алфавита 

к двоичному 

 1    1  
 

27.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162186 

13 

Представление данных в 

компьютере как текстов в 

двоичном алфавите 

 1    1  
 

04.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162316 

14 
Единицы измерения информации 

и скорости передачи данных 
 1    1  

 

11.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a16249c 

15 

Кодирование текстов. 

Равномерные и неравномерные 

коды 

 1    1  
 

18.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1625f0 

16 
Декодирование сообщений. 

Информационный объём текста 
 1    1  

 

25.12.2023  
https://clck.ru/35Vqth 

17 
Цифровое представление 

непрерывных данных 
 1    1  

 

08.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162848 

18 

Кодирование цвета. Оценка 

информационного объёма 

графических данных для 

растрового изображения 

 1    1  
 

15.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1629ec 

https://m.edsoo.ru/8a161966
https://m.edsoo.ru/8a161e2a
https://m.edsoo.ru/8a161fec
https://m.edsoo.ru/8a162186
https://m.edsoo.ru/8a162316
https://m.edsoo.ru/8a16249c
https://m.edsoo.ru/8a1625f0
https://clck.ru/35Vqth
https://m.edsoo.ru/8a162848
https://m.edsoo.ru/8a1629ec


19 Кодирование звука  1    1  
 

22.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162b72 

20 

Резервный урок «Контрольная 

работа по теме "Представление 

информации"» 

 1   1   
 

29.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162d02 

21 

Текстовые документы, их ввод и 

редактирование в текстовом 

процессоре 

 1    1  
 

05.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162e7e 

22 
Форматирование текстовых 

документов 
 1    1  

 

12.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162fe6 

23 
Параметры страницы. Списки и 

таблицы 
 1    1  

 

19.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1632d4 

24 
Вставка нетекстовых объектов в 

текстовые документы 
 1    1  

 

26.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1632d4 

25 

Интеллектуальные возможности 

современных систем обработки 

текстов 

 1    1    

26 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Текстовые 

документы». Проверочная работа 

 1   1   
 

04.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1635c2 

27 
Графический редактор. Растровые 

рисунки 
 1    1  

 

11.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a163874 

28 
Операции редактирования 

графических объектов 
 1    1  

 

18.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1639d2 

29 Векторная графика  1    1  
 

01.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a163b30 

30 
Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Компьютерная 
 1   0   1  

 

08.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a16404e 

https://m.edsoo.ru/8a162b72
https://m.edsoo.ru/8a162d02
https://m.edsoo.ru/8a162e7e
https://m.edsoo.ru/8a162fe6
https://m.edsoo.ru/8a1632d4
https://m.edsoo.ru/8a1632d4
https://m.edsoo.ru/8a1635c2
https://m.edsoo.ru/8a163874
https://m.edsoo.ru/8a1639d2
https://m.edsoo.ru/8a163b30
https://m.edsoo.ru/8a16404e


графика» 

31 
Подготовка мультимедийных 

презентаций 
 1    1  

 

15.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1642c4 

32 

Добавление на слайд 

аудиовизуальных данных, 

анимации и гиперссылок 

 1    1  
 

22.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164472 

33 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Мультимедийные презентации». 

Проверочная работа 

 1   1   0  
 

29.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164652 

34 
Резервный урок. Обобщение и 

систематизация знаний 
 1    1  

 

06.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164828 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   3   31   

https://m.edsoo.ru/8a1642c4
https://m.edsoo.ru/8a164472
https://m.edsoo.ru/8a164652
https://m.edsoo.ru/8a164828


 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Непозиционные и позиционные 

системы счисления 
 1    1  

 

05.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1649e0 

2 Развернутая форма записи числа  1    1  
 

12.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164ba2 

3 

Двоичная система счисления. 

Арифметические операции в 

двоичной системе счисления 

 1    1  
 

19.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164d96 

4 Восьмеричная система счисления  1    1  
 

26.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165296 

5 
Шестнадцатеричная система 

счисления 
 1    1  

 

03.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a16549e 

6 
Проверочная работа по теме 

«Системы счисления» 
 1   1   

 

10.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a16564c 

7 Логические высказывания  1    1  
 

17.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1657fa 

8 
Логические операции «и», «или», 

«не» 
 1    1  

 

24.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165b56 

9 
Определение истинности 

составного высказывания 
 1    1  

 

07.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165cf0 

10 Таблицы истинности  1    1  
 

14.11.2023  
 

11 Логические элементы  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1649e0
https://m.edsoo.ru/8a164ba2
https://m.edsoo.ru/8a164d96
https://m.edsoo.ru/8a165296
https://m.edsoo.ru/8a16549e
https://m.edsoo.ru/8a16564c
https://m.edsoo.ru/8a1657fa
https://m.edsoo.ru/8a165b56
https://m.edsoo.ru/8a165cf0


21.11.2023  https://m.edsoo.ru/8a165e94 

12 

Контрольная работа по теме 

«Элементы математической 

логики» 

 1   1   0  
 

28.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a178c38 

13 
Понятие алгоритма. Исполнители 

алгоритмов 
 1    1  

 

05.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17949e 

14 
Свойства алгоритма. Способы 

записи алгоритма 
 1    1  

 

12.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179606 

15 

Алгоритмическая конструкция 

«следование». Линейный 

алгоритм 

 1    1  
 

19.12.2023  
https://clck.ru/35V3Aw 

16 

Алгоритмическая конструкция 

«ветвление»: полная и неполная 

формы 

 1    1  
 

26.12.2023  
https://clck.ru/35V3Fp 

17 
Алгоритмическая конструкция 

«повторение» 
 1    1  

 

09.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17998a 

18 
Формальное исполнение 

алгоритма 
 1    1  

 

16.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179aac 

19 

Разработка несложных 

алгоритмов с использованием 

циклов для управления 

формальными исполнителями 

 1    1  
 

23.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179e1c 

20 

Разработка несложных 

алгоритмов с использованием 

циклов и ветвлений для 

управления формальными 

исполнителями 

 1    1  
 

30.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179e1c 

21 Выполнение алгоритмов  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165e94
https://m.edsoo.ru/8a178c38
https://m.edsoo.ru/8a17949e
https://m.edsoo.ru/8a179606
https://clck.ru/35V3Aw
https://clck.ru/35V3Fp
https://m.edsoo.ru/8a17998a
https://m.edsoo.ru/8a179aac
https://m.edsoo.ru/8a179e1c
https://m.edsoo.ru/8a179e1c


06.02.2024  https://m.edsoo.ru/8a17a06a 

22 

Обобщение и систематизация 

знаний. Контрольная работа по 

теме «Исполнители и алгоритмы. 

Алгоритмические конструкции» 

 1   1   0  
 

13.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17a18c 

23 
Язык программирования. Система 

программирования 
 1    1  

 

20.02.2024  
https://clck.ru/35V3JZ 

24 
Переменные. Оператор 

присваивания 
 1    1  

 

27.02.2024  
https://clck.ru/35V3LJ 

25 
Программирование линейных 

алгоритмов 
 1    1  

 

05.03.2024  
https://clck.ru/35V3Pm 

26 
Разработка программ, 

содержащих оператор ветвления 
 1    1  

 

12.03.2024  
https://clck.ru/35V3RR 

27 Диалоговая отладка программ  1    1  
 

12.03.2024  
https://clck.ru/35V3Sn 

28 Цикл с условием  1    1  
 

19.03.2024  
https://clck.ru/35V3VV 

29 Цикл с переменной  1    1  
 

02.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ac4a 

30 Обработка символьных данных  1    1  
 

09.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ad6c 

31 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Язык 

программирования» 

 1    1  
 

16.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ae8e 

32 

Анализ алгоритмов. Определение 

возможных результатов работы 

алгоритма при заданном 

множестве входных данных 

 1    1  
 

23.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17afa6 

https://m.edsoo.ru/8a17a06a
https://m.edsoo.ru/8a17a18c
https://clck.ru/35V3JZ
https://clck.ru/35V3LJ
https://clck.ru/35V3Pm
https://clck.ru/35V3RR
https://clck.ru/35V3Sn
https://clck.ru/35V3VV
https://m.edsoo.ru/8a17ac4a
https://m.edsoo.ru/8a17ad6c
https://m.edsoo.ru/8a17ae8e
https://m.edsoo.ru/8a17afa6


33 

Анализ алгоритмов. Определение 

возможных входных данных, 

приводящих к данному результату 

 1    1  
 

30.04.2024  
https://clck.ru/35V3X7 

34 

Резервный урок. Обобщение и 

систематизация знаний и умений 

по курсу информатики 8 класса 

 1    1  
 

07.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b456 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   3   31   

https://clck.ru/35V3X7
https://m.edsoo.ru/8a17b456


 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Глобальная сеть Интернет. IP-

адреса узлов. Большие данные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b578 

2 Информационная безопасность  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b690 

3 

Учет понятия об информационной 

безопасности при создании 

комплексных информационных 

объектов в виде веб-страниц 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b7bc 

4 
Виды деятельности в сети 

Интернет 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b8e8 

5 

Облачные технологии. 

Использование онлайн-офиса для 

разработки документов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ba1e 

6 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Глобальная сеть 

Интернет и стратегии безопасного 

поведения в ней», «Работа в 

информационном пространстве» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17bb36 

7 
Модели и моделирование. 

Классификации моделей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17be06 

8 Табличные модели  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17c04a 

https://m.edsoo.ru/8a17b578
https://m.edsoo.ru/8a17b690
https://m.edsoo.ru/8a17b7bc
https://m.edsoo.ru/8a17b8e8
https://m.edsoo.ru/8a17ba1e
https://m.edsoo.ru/8a17bb36
https://m.edsoo.ru/8a17be06
https://m.edsoo.ru/8a17c04a


9 

Разработка однотабличной базы 

данных. Составление запросов к 

базе данных 

 1      

10 

Граф. Весовая матрица графа. 

Длина пути между вершинами 

графа. Вычисление количества 

путей в направленном 

ациклическом графе 

 1      

11 
Дерево. Перебор вариантов с 

помощью дерева 
 1      

12 Математическое моделирование  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17c392 

13 
Этапы компьютерного 

моделирования 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17c4aa 

14 

Обобщение и систематизация 

знаний. Контрольная работа по 

теме «Моделирование как метод 

познания» 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17c9c8 

15 

Разбиение задачи на подзадачи. 

Составление алгоритмов и 

программ с использованием 

ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17cb12 

16 Одномерные массивы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17cc3e 

17 
Типовые алгоритмы обработки 

массивов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17cd60 

18 Сортировка массива  1      

https://m.edsoo.ru/8a17c392
https://m.edsoo.ru/8a17c4aa
https://m.edsoo.ru/8a17c9c8
https://m.edsoo.ru/8a17cb12
https://m.edsoo.ru/8a17cc3e
https://m.edsoo.ru/8a17cd60


19 Обработка потока данных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d01c 

20 

Обобщение и систематизация 

знаний. Контрольная работа по 

теме «Разработка алгоритмов и 

программ» 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d1ca 

21 
Управление. Сигнал. Обратная 

связь 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d4d6 

22 Роботизированные системы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d602 

23 

Электронные таблицы. Типы 

данных в ячейках электронной 

таблицы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d710 

24 
Редактирование и 

форматирование таблиц 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d832 

25 

Встроенные функции для поиска 

максимума, минимума, суммы и 

среднего арифметического 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d990 

26 
Сортировка и фильтрация данных 

в выделенном диапазоне 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17db70 

27 
Построение диаграмм и графиков 

в электронных таблицах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17e08e 

28 
Относительная, абсолютная и 

смешанная адресация 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17e2b4 

29 
Условные вычисления в 

электронных таблицах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17e6ba 

30 
Обработка больших наборов 

данных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17e87c 

https://m.edsoo.ru/8a17d01c
https://m.edsoo.ru/8a17d1ca
https://m.edsoo.ru/8a17d4d6
https://m.edsoo.ru/8a17d602
https://m.edsoo.ru/8a17d710
https://m.edsoo.ru/8a17d832
https://m.edsoo.ru/8a17d990
https://m.edsoo.ru/8a17db70
https://m.edsoo.ru/8a17e08e
https://m.edsoo.ru/8a17e2b4
https://m.edsoo.ru/8a17e6ba
https://m.edsoo.ru/8a17e87c


31 
Численное моделирование в 

электронных таблицах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17eaca 

32 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Электронные 

таблицы» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ec3c 

33 

Роль информационных 

технологий в развитии экономики 

мира, страны, региона 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ed54 

34 

Резервный урок. Обобщение и 

систематизация. Итоговое 

повторение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ee6c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   0   

https://m.edsoo.ru/8a17eaca
https://m.edsoo.ru/8a17ec3c
https://m.edsoo.ru/8a17ed54
https://m.edsoo.ru/8a17ee6c




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Информатика, 7 класс/ Босова Л.Л., Босова А.Ю., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Информатика, 8 класс/ Босова Л.Л., Босова А.Ю., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Информатика, 9 класс/ Босова Л.Л., Босова А.Ю., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Информатика, 8 класс/ Гейн А.Г., Юнерман Н.А., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Информатика, 7 класс. /Босова Л. Л., Босова А.Ю., Рабочая тетрадь в 2 ч. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Информатика. 7–9 классы: сборник задач и упражнений 

 Автор(ы): Босова Л. Л. / Босова А. Ю. / Аквилянов Н.А. 

 Информатика. 8–9 классы. Начала программирования на языке Python. 

Дополнительные главы к учебникам 

 Автор(ы): Босова Л. Л. / Аквилянов Н.А. / Кочергин И.О. / Штепа Ю.Л. / 

Бурцева Т.А. 

 Информатика. 7–9 классы: методическое пособие 

 Автор(ы): Босова Л. Л. / Босова А. Ю. / Аквилянов Н.А. / Анатольев А.В. 

 



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/19/ 

 https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе 

отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, 

находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение 

алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому 

самостоятельное решение задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования 

основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих 

содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, 

взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся приходится 

логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в программу 

учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, представленные во всех основных 

разделах математического образования и способствующие овладению обучающимися основ 

универсального математического языка. Содержательной и структурной особенностью учебного 

курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о действительном 

числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 

задач. На уровне основного общего образования учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения 

математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения 

алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует 

развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка 

математики – словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 



Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

7 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на 

части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде 

процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по 

формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 

разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 

линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений 

с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения 

текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных 

зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её 

график. График функции y = |x|. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных 

уравнений. 

8 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 



Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений 

с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. 

Функции y = x2, y = x3, y = √x, y=|x|. Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

9 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел, действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной 

прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на 

множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим 

методом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое – 

второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем 

неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось 

симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = x3, y = √x, y = |x| , и их свойства. 

Числовые последовательности и прогрессии 



Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«АЛГЕБРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором 

и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку 

и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

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

среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 



способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные 

рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать 

мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными 

числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приёмы 

вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 



Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения 

учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 

раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного 

уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, 

отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графики 

линейных функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

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

Числа и вычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 

10. 

Алгебраические выражения 



Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества 

решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства функции 

по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

y = k/x, y = x2, y = x3,y = |x|, y = √x, описывать свойства числовой функции по её графику. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых 

выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-

рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в 

которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или 

системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 



Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с 

помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = ax2 + bx + c, y = x3, y 

= √x, y = |x|, в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций 

из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной 

жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 



 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Числа и вычисления. Квадратные корни  15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

2 
Числа и вычисления. Степень с целым 

показателем 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

3 
Алгебраические выражения. 

Квадратный трёхчлен 
 5   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

4 
Алгебраические выражения. 

Алгебраическая дробь 
 15   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

5 
Уравнения и неравенства. Квадратные 

уравнения 
 15   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

6 
Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений 
 13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

7 Уравнения и неравенства. Неравенства  12   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

8 Функции. Основные понятия  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

9 Функции. Числовые функции  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

10 Повторение и обобщение  6   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417af8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   5   0   

https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8


 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№п

/п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

Корректиров

ка 
п

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

1.    Повторение курса математики 5-7 классов. 1  

2.  

  

Повторение курса математики 5-7 классов. 

Административная диагностическая 

работа. 

1  

Глава 1. Рациональные дроби. 

3.    Рациональные выражения. 1  

4.    Рациональные выражения.  1  

5.    Рациональные выражения.  1  

6.    Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. 

1  

7.    Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. 

1  

8.    Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. 

1  

9.    Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1  

10.    Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1  

11.    Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1  

12.    Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1  

13.    Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1  

14.    Контрольная  работа  № 1: «Сложение и 

вычитание дробей». 

1  

15.    Работа над ошибками. Умножение дробей. 

Возведение дроби в степень. 

1  

16.    Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень. 

1  

17.    Деление дробей. 1  

18.    Деление дробей. 1  



19.    Преобразование рациональных  

выражений. 

1  

20.    Преобразование рациональных  

выражений. 

1  

21.    Преобразование рациональных  

выражений. 

1  

22.    Преобразование рациональных  

выражений. 

1  

23.    Функция   у = к/х и ее график. 1  

24.    Функция  у = к/х  и ее график. 1  

25.    Контрольная  работа  № 2: «Умножение 

дробей. Возведение дроби в степень» 

1  

Глава 2. Квадратные корни. 

26.    Работа над ошибками. Рациональные и 

иррациональные числа. 

1  

27.    Рациональные и иррациональные числа. 1  

28.    Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

1  

29.    Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

1  

30.    Уравнение. 1  

31.    Нахождение приближенных  значений 

квадратного корня. 

1  

32.    Функция  у = √х  и ее график. 1  

33.    Функция  у = √х  и ее график. 1  

34.    Решение задач по теме «Арифметический 

квадратный корень. Уравнение» 

1  

35.    Решение задач по теме «Арифметический 

квадратный корень. Уравнение» 

1  

36.    Квадратный корень из произведения , 

дроби, степени. 

1  

37.    Квадратный корень из произведения , 

дроби, степени. 

1  

38.    Квадратный корень из произведения , 

дроби, степени. 

1  

39.    Контрольная  работа  № 3: «Квадратный 1  



корень из произведения, дроби, степени" 

40.    Работа над ошибками. Вынесение 

множителя из-под знака корня. Внесение 

множителя под знак корня. 

1  

41.    Вынесение множителя из-под знака корня. 

Внесение множителя под знак корня. 

1  

42.    Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

1  

43.    Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

1  

44.    Контрольная  работа  № 4: 

«Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни». 

1  

Глава 3. Квадратные уравнения. 

45.    Работа над ошибками. Определение 

квадратного уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. 

1  

46.    Определение квадратного уравнения. 

Неполные квадратные уравнения. 

1  

47.    Решение квадратных уравнений по 

формуле. 

1  

48.    Решение квадратных уравнений по 

формуле. 

1  

49.    Решение квадратных уравнений по 

формуле. 

1  

50.    Решение квадратных уравнений по 

формуле. 

1  

51.    Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

1  

52.    Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

1  

53.    Решение задач с помощью квадратных 

уравнений.  

1  

 

54.    Теорема Виета. 1  

55.    Теорема Виета. 1  

56.    Контрольная  работа  № 5: «Решение 

квадратных уравнений по формуле». 

1  



57.    Работа над ошибками. Решение дробных 

рациональных уравнений. 

1  

58.    Решение дробных рациональных 

уравнений. 

1  

59.    Решение дробных рациональных 

уравнений. 

1  

60.    Решение дробных рациональных 

уравнений. 

1  

61.    Решение задач с помощью рациональных 

уравнений.  

1  

62.    Решение задач с помощью рациональных  

уравнений. 

1  

63.    Решение задач с помощью рациональных  

уравнений. 

1  

64.    Решение задач с помощью рациональных  

уравнений. 

1  

65.    Решение задач с помощью рациональных  

уравнений. 

1  

66.    Контрольная  работа  № 6: «Решение 

дробных рациональных уравнений». 

1  

Глава 4. Неравенства. 

67.    Работа над ошибками. Числовые 

неравенства. Свойства числовых 

неравенств 

1  

68.    Числовые неравенства. Свойства числовых 

неравенств 

1  

69.    Числовые неравенства. Свойства числовых 

неравенств. 

1  

70.    Числовые неравенства. Свойства числовых 

неравенств. 

1  

71.    Сложение и умножение числовых 

неравенств. 

1  

72.    Сложение и умножение числовых 

неравенств. 

1  

73.    Сложение и умножение числовых 

неравенств. 

1  

74.    Погрешность и точность приближения. 1  

75.    Погрешность и точность приближения. 1  



76.    Контрольная  работа  № 7: «Сложение и 

умножение числовых неравенств».  

1  

77.    Работа над ошибками. Пересечение и 

объединение множеств 

1  

78.    Числовые промежутки 1  

79.    Решение неравенств с одной переменной 1  

80.    Решение неравенств с одной переменной 1  

81.    Решение неравенств с одной переменной 1  

82.    Решение систем неравенств с одной 

переменной 

1  

83.    Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

1  

84.    Контрольная  работа  № 8: «Решение 

систем неравенств с одной переменной». 

1  

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

85.    Работа над ошибками. Определение 

степени с целым отрицательным 

показателем 

1  

86.    Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

1  

87.    Свойства степени с целым показателем 1  

88.    Свойства степени с целым показателем 1  

89.    Свойства степени с целым показателем 1  

90.    Стандартный вид числа 1  

91.    Стандартный вид числа 1  

92.    Сбор и группировка статистических 

данных 

1  

93.    Сбор и группировка статистических 

данных 

1  

94.    Наглядное представление статистической 

информации 

1  

95.    Наглядное представление статистической 

информации 

1  

96.    Контрольная работа № 9: «Степень с 

целым показателем. Элементы 

статистики». 

1  



97.    Повторение. Применение свойств 

арифметического квадратного корня. 

1  

98.    Повторение. Решение квадратных 

уравнений по формуле. 

1  

99.    Повторение. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

1  

100.    Итоговая контрольная работа. 1  

101.    Повторение. Работа над ошибками. 1  

102.    Резерв. 1  

103.    Резерв. 1  

104.    Резерв. 1  

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических 

фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 демонстрационные таблицы. 

Медиаресурсы  

 Проектор. 

 Интерактивная доска. 

Оборудование 

 Персональный компьютер. 

 Принтер. 

 Телекоммуникационный блок. 

 Аудиоколонки и наушники. 

 Клавиатура, мышь и графический планшет.  

Программное обеспечение 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер. 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

6. Программа разработки презентаций. 

7. Браузер. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература основная и дополнительная для учителя 

1. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова, «Алгебра». Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений под редакцией С.А. Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2018год. 

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, «Геометрия, 7 – 9». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019 год. 

3. Т. Ю. Дюмина, А.А. Махонина, Алгебра. 8 класс. Поурочные планы по учебнику Ю.Н. 

Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой. – Волгоград: Учитель, 2018 год. 

4. А. Н. Рурукин, Поурочные разработки по алгебре к учебнику Ю.Н. Макарычева и др. 8 

класс. - М.: ВАКО, 2018 год. 



5. Н. Ф. Гаврилова Поурочные разработки по геометрии: 8 класс.- М., ВАКО, 2018 год. 

6. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Элементы статистики и теории вероятностей. Алгебра. 7 – 

9 классы. - М.: Просвещение, 2018 год. 

7. В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Дидактические материалы по алгебре. 8 

класс. - М.: Просвещение, 2019год. 

8. Б.Г. Зив, В. М. Мейлер. Геометрия: дидактические материалы для 8 класса. - М.: 

Просвещение, 2018 год. 

9. Ю. А. Глазков, М. Я. Гаиашвили, В.И. Ахременкова, Алгебра. 8 класс. Контрольные 

измерительные материалы. - М.: Просвещение, 2019 год. 

10. А.В. Фарков. Тесты по геометрии.8 класс – М. Экзамен, 2018 год. 

11. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

Литература основная и дополнительная для ученика 

1. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова, «Алгебра». Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений под редакцией С.А. Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2018 год. 

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, «Геометрия, 7 – 9». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019 год. 

3. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Элементы статистики и теории вероятностей. Алгебра. 7 – 

9 классы. - М.: Просвещение, 2018 год. 

4. В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Дидактические материалы по алгебре. 8 

класс. - М.: Просвещение, 2018год. 

5. Б.Г. Зив, В. М. Мейлер. Геометрия: дидактические материалы для 8 класса. - М.: 

Просвещение, 2018 год. 

6. Ю. А. Глазков, М. Я. Гаиашвили, В.И. Ахременкова, Алгебра. 8 класс. Контрольные 

измерительные материалы. - М.: Просвещение, 2019 год. 

7. А.В. Фарков. Тесты по геометрии.8 класс – М. Экзамен, 2018 год. 

8. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью 

обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается 

на логическую, доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего 

образования заключается в том, что обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, 

строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к 

ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать 

обратные утверждения.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении 

как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Обучающийся 

должен научиться определить геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или 

рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного 

кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, 

вычислительная линия в изучении геометрии. При решении задач практического характера 

обучающийся учится строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать адекватность полученного результата.  

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать 

использовать определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение 

полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», 

«Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», «Декартовы 

координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

7 КЛАСС 

 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 

перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой 

к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с 

углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о 

большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 

описанная окружности треугольника. 

8 КЛАСС 

 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая 

трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30, 45 и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. 

Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

9 КЛАСС 

 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач 

с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 



Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 



способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные 

рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать 

мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и 

угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 



Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до 

точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических 

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи 

на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 

серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 

Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и о 

том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 

касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический 

смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

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

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами 

при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных 

отрезках, применять их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и находить 

соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических 

задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении 

геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с 

помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 



Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у 

подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о 

квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в 

решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для 

нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять 

полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших 

случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 



 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Четырёхугольники  12   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18 

2 

Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках, подобные 

треугольники 

 15   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18 

3 

Площадь. Нахождение площадей 

треугольников и многоугольных фигур. 

Площади подобных фигур 

 14   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18 

4 
Теорема Пифагора и начала 

тригонометрии 
 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18 

5 

Углы в окружности. Вписанные и 

описанные четырехугольники. 

Касательные к окружности. Касание 

окружностей 

 13   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18 

6 Повторение, обобщение знаний  4   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   6   0   

https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18


 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№п

/п 

Дата Тема урока Количеств

о часов 

Корректиров

ка 
п

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

Глава 6. Четырехугольники. 

1.     Многоугольники. Сумма углов 

выпуклого n – угольника. 

1  

2.    Многоугольники. Четырехугольник 1  

3.    Параллелограмм. Свойство сторон и 

углов параллелограмма.  

1  

4.    Параллелограмм. Свойство диагоналей 

параллелограмма. 

1  

5.    Признаки параллелограмма. 1  

6.    Признаки параллелограмма. 1  

7.    Трапеция. Свойства равнобедренной 

трапеции. 

1  

8.    Решение задач на построение. 1  

9.    Прямоугольник. 1  

10.    Ромб. 1  

11.    Квадрат. 1  

12.    Решение задач по теме «Прямоугольник» 1  

13.    Решение задач по темам  «Ромб», 

«Квадрат» 

1  

14.    Контрольная работа № 10: 

«Четырехугольники» 

1  

Глава 7. Площадь. 

15.    Работа над ошибками. Площадь 

многоугольника, квадрата, 

прямоугольника. 

1  



16.    Площадь параллелограмма. 1  

17.    Площадь параллелограмма. 1  

18.    Площадь треугольника. 1  

19.    Площадь треугольника. 1  

20.    Площадь трапеции. 1  

21.    Площадь трапеции. 1  

22.    Теорема Пифагора. 1  

23.    Теорема Пифагора.  1  

24.    Теорема Пифагора. 1  

25.    Решение задач по теме «Теорема 

Пифагора» 

1  

26.    Решение задач по теме «Теорема 

Пифагора» 

1  

27.    Решение задач по теме «Теорема 

Пифагора» 

1  

28.    Контрольная работа № 11:  «Площадь. 

Теорема Пифагора». 

1  

Глава 8. Подобные треугольники. 

29.    Работа над ошибками. Определение 

подобных треугольников. 

1  

30.    Определение подобных треугольников. 1  

31.    Отношение площадей подобных 

треугольников. Теорема о биссектрисе 

треугольника. 

1  

32.    Отношение площадей подобных 

треугольников. Теорема о биссектрисе 

треугольника. 

1  

33.    Признаки подобия треугольников. 1  

34.    Признаки подобия треугольников. 1  



35.    Признаки подобия треугольников. 1  

36.    Решение задач по теме «Признаки 

подобия треугольников». 

1  

37.    Решение задач по теме «Признаки 

подобия треугольников». 

1  

38.    Решение задач по теме «Признаки 

подобия треугольников». 

1  

39.    Средняя линия треугольника. 1  

40.    Средняя линия треугольника. 1  

41.    Средняя линия треугольника. 1  

42.    Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

1  

43.    Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

1  

44.    Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

1  

45.    Контрольная работа № 12: «Подобные 

треугольники» 

1  

46.    Работа над ошибками. Синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

1  

47.    Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

1  

48.    Значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30, 45 и 60 градусов.  

1  

49.    Решение задач по теме «Значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60 

градусов» 

1  

50.    Контрольная работа № 13: 

«Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 

1  

Глава 9. Окружность. 



51.    Работа над ошибками. Касательная к 

окружности 

1  

52.    Касательная к окружности 1  

53.    Центральные и вписанные углы 1  

54.    Центральные и вписанные углы 1  

55.    Четыре замечательные точки 

треугольника 

1  

56.    Четыре замечательные точки 

треугольника 

1  

57.    Вписанные и описанные окружности 1  

58.    Вписанные и описанные окружности 1  

59.    Вписанные и описанные окружности 1  

60.    Контрольная работа № 14: 

«Окружность». 

1  

61.    Повторение. Трапеция. Свойства 

равнобедренной трапеции. 

1  

62.    Повторение. Решение задач по темам  

«Ромб», «Квадрат». 

1  

63.    Повторение. Площадь параллелограмма. 1  

64.    Повторение. Теорема Пифагора. 1  

65.    Повторение. Решение задач по теме 

«Признаки подобия треугольников». 

1  

66.    Повторение. Средняя линия треугольника. 1  

67.    Повторение. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника. 

1  

68.    Итоговая контрольная работа. 1  

69.    Повторение. Работа над ошибками. 1  

70.    Резерв 1  



71.    Резерв 1  

72.    Резерв 1  

73.    Резерв 1  

74.    Резерв 1  

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических 

фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 демонстрационные таблицы. 

Медиаресурсы  

 Проектор. 

 Интерактивная доска. 

Оборудование 

 Персональный компьютер. 

 Принтер. 

 Телекоммуникационный блок. 

 Аудиоколонки и наушники. 

 Клавиатура, мышь и графический планшет.  

Программное обеспечение 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер. 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

6. Программа разработки презентаций. 

7. Браузер. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература основная и дополнительная для учителя 

1. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова, «Алгебра». Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений под редакцией С.А. Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2019 год. 

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, «Геометрия, 7 – 9». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019 год. 

3. Т. Ю. Дюмина, А.А. Махонина, Алгебра. 8 класс. Поурочные планы по учебнику Ю.Н. 

Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой. – Волгоград: Учитель, 2018 

год. 

4. А. Н. Рурукин, Поурочные разработки по алгебре к учебнику Ю.Н. Макарычева и др. 8 

класс. - М.: ВАКО, 2018 год. 

5. Н. Ф. Гаврилова Поурочные разработки по геометрии: 8 класс.- М., ВАКО, 2010 год. 



6. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Элементы статистики и теории вероятностей. Алгебра. 

7 – 9 классы. - М.: Просвещение, 2018 год. 

7. В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Дидактические материалы по алгебре. 8 

класс. - М.: Просвещение, 2019 год. 

8. Б.Г. Зив, В. М. Мейлер. Геометрия: дидактические материалы для 8 класса. - М.: 

Просвещение, 2019 год. 

9. Ю. А. Глазков, М. Я. Гаиашвили, В.И. Ахременкова, Алгебра. 8 класс. Контрольные 

измерительные материалы. - М.: Просвещение, 2018 год. 

10. А.В. Фарков. Тесты по геометрии.8 класс – М. Экзамен, 2018 год. 

11. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

Литература основная и дополнительная для ученика 

1. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова, «Алгебра». Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений под редакцией С.А. Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2018 год. 

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, «Геометрия, 7 – 9». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019 год. 

3. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Элементы статистики и теории вероятностей. Алгебра. 

7 – 9 классы. - М.: Просвещение, 2018 год. 

4. В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Дидактические материалы по алгебре. 8 

класс. - М.: Просвещение, 2018 год. 

5. Б.Г. Зив, В. М. Мейлер. Геометрия: дидактические материалы для 8 класса. - М.: 

Просвещение, 2019 год. 

6. Ю. А. Глазков, М. Я. Гаиашвили, В.И. Ахременкова, Алгебра. 8 класс. Контрольные 

измерительные материалы. - М.: Просвещение, 2019 год. 

7. А.В. Фарков. Тесты по геометрии.8 класс – М. Экзамен, 2019 год. 

8. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также 

федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р).  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 

бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, 

как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного 

развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом 

"литературное чтение" на уровне начального общего образования, 



межпредметных связей с русским языком, учебным предметом "История" и 

учебными предметами предметной области "Искусство", что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 

литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных 

задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной 

классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 



этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, 

что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе 

как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в 

историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 

видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 

собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть 

различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 



В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 

8 классах – 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной 

школе по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 КЛАСС 

 

Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное».  

Литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К 

Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). 

Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская 

дочка».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не 

хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», 

«Нищий» и др. Поэма «Мцыри».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».  

Литература второй половины XIX века. 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая 

любовь».  

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение 

по выбору).  

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, «Отрочество» (главы).  

Литература первой половины XX века.  

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по 

выбору). Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др.  

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на 

тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др.  

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» 

и др.  

Литература второй половины XX века.  

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.).  

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  



А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI 

века(не менее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. 

Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй 

половины XX–XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в 

ситуации нравственного выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, 

Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. 

Кауфман и др.).  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений). Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. 

Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. 

Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). 

Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по 

выбору).  

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по 

выбору). 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; 



 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 
 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание 

на их воплощение в литературе. 
 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 
 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

на примеры из литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 
 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и литературы;  



 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 
 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 
 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 



профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 

новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 
 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 



1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и 

явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному 

признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 



 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 



 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению, и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 

свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 



решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 

учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 



 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя примеры из художественной 

литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 

над взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

8 КЛАСС 

 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных 

смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражённые в нём 



реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

возраста и литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической 

и прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры и 

стиля писателя, определять их художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; 

роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 

послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и 

др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при 

анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую 

специфику изученного художественного произведения; 



 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, 

кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать 

на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями 

участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 



11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, 

в том числе в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками 

и подбирать в Интернете проверенные источники для выполнения учебных 

задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 
 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 



 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 

Житийная литература (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное» 

 2   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль»  3    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 

двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» 

и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса 

по выбору). Например,«Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость». Роман 

«Капитанская дочка» 

 8   1   7  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

3.2 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 

менее двух).Например, «Я не хочу, чтоб 

свет узнал…», «Из-под таинственной, 

 5    5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


холодной полумаски…», «Нищий» и др. 

Поэма «Мцыри» 

3.3 
Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель», 

Комедия «Ревизор» 
 6    6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  19   

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 
М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного 

города» 
 2    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

4.2 Н.С.Лесков «Старый гений»  2    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

4.3 
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы. 

«После бала». 
 2    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  6   

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 

Произведения писателей русского 

зарубежья (не менее двух по выбору). 

А.И.Куприн «Куст сирени» 

 2    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

5.2 

Поэзия первой половины ХХ века (не 

менее трёх стихотворений на тему 

«Человек и эпоха».Например, 

стихотворения В. В. Маяковского, М. И. 

Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

5.3 
И.С.Шмелёв «Как я стал писателем». 

М.А Осоргин «Пенсне» 
 3    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  6   

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Тёркин» 
 3    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.2 
В.П. Астафьев «Фотография, на которой 

меня нет» 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.3 
А.В Жвалевский, Е.Б. Пастернак 

«Неудачница» 
 2    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.4 
Русские поэты о Родине, родной природе 

и о себе 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.5 

Произведения отечественных прозаиков 

второй половины XX—XXI века (не 

менее двух).Например, произведения Е. 

И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. 

Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

 2    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.6 

Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй половины 

XX—XXI века (не менее двух 

произведений на тему «Человек в 

ситуации нравственного 

выбора»).Например, произведения В. П. 

Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. 

Патерсон, Б. Кауфман и др.) 

 2    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

6.7 

Поэзия второй половины XX — начала 

XXI века (не менее трёх 

стихотворений).Например, 

стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. 

Светлова, М.В.Исаковского, К. М. 

Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


Окуджавы, В. С. Высоцкого, 

А.А.Вознесенского, Е.А.Евтушенко, 

Р.И.Рождественского, И. А. Бродского, 

А.С.Кушнера и др. 

Итого по разделу  13   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по 

выбору). Например, № 66 «Измучась 

всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза 

на звёзды не похожи…» и др. Трагедия 

«Ромео и Джульетта» (фрагменты по 

выбору). 

 3    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

7.2 
Ж.Б. Мольер. Комедия «Мещанин во 

дворянстве» (фрагменты по выбору) 
 2    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итого по разделу  5   

Развитие речи  5    5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Внеклассное чтение  2    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Итоговые контрольные работы  2   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

Резервное время  5    5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   63   

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Введение. Жанровые особенности 

житийной литератры. "Житие 

Сергия Радонежкского", "Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное" (одно произведение 

по выбору): особенности героя 

жития, исторические основы 

образа 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc38c94 

2 

Житийная литература. (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа 

Аввакума, им самим написанное». 

Нравственные проблемы в житии, 

их историческая обусловленность 

и вневременной смысл. 

Особенности лексики и 

художественной образности жития 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc38e06 

3 

Д.И. Фонвизин. Комедия 

"Недоросль" как произведение 

классицизма, её связь с 

просветительскими идеями. 

Особенности сюжета и конфликта 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc38f78 

https://m.edsoo.ru/8bc38c94
https://m.edsoo.ru/8bc38e06
https://m.edsoo.ru/8bc38f78


4 

Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль».Тематика и 

социально-нравственная 

проблематика комедии. 

Характеристика главных героев 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3909a 

5 

Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль».Способы создания 

сатирических персонажей в 

комедии, их речевая 

характеристика. Смысл названия 

комедии 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc391bc 

6 

Резервный урок. Д.И. Фонвизин. 

Комедия "Недоросль" на 

театральной сцене 

 1    1    

7 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не 

менее двух). Например, «К 

Чаадаеву», «Анчар» и др. 

Гражданские мотивы в лирике 

поэта. Художественное мастерство 

и особенности лирического героя 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39b1c 

8 

А.С. Пушкин. "Маленькие 

трагедии" (одна пьеса по выбору). 

Например, «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». Особенности 

драматургии А.С. Пушкина. 

Тематика и проблематика, 

своеобразие конфликта. 

Характеристика главных героев. 

Нравственные проблемы в пьесе 

 1    1    

https://m.edsoo.ru/8bc3909a
https://m.edsoo.ru/8bc391bc
https://m.edsoo.ru/8bc39b1c


9 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская 

дочка": история создания. 

Особенности жанра и композиции, 

сюжетная основа романа 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39c70 

10 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская 

дочка": тематика и проблематика, 

своеобразие конфликта и системы 

образов 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a210 

11 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская 

дочка": образ Пугачева, его 

историческая основа и 

особенности авторской 

интерпретации 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39fd6 

12 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская 

дочка": образ Петра Гринева. 

Способы создания характера героя, 

его место в системе персонажей 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39d9c 

13 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская 

дочка": тема семьи и женские 

образы. Роль любовной интриги в 

романе 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39eb4 

14 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская 

дочка": историческая правда и 

художественный вымысел. Смысл 

названия романа. Художественное 

своеобразие и способы выражения 

авторской идеи 

 1    0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a3b4 

15 
Развитие речи. А.С. Пушкин. 

Роман "Капитанская дочка": 
 1   1     

https://m.edsoo.ru/8bc39c70
https://m.edsoo.ru/8bc3a210
https://m.edsoo.ru/8bc39fd6
https://m.edsoo.ru/8bc39d9c
https://m.edsoo.ru/8bc39eb4
https://m.edsoo.ru/8bc3a3b4


подготовка к сочинению 

16 

Резервный урок. Сочинение по 

роману А.С. Пушкина 

"Капитанская дочка" 

 1    1    

17 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения 

(не менее двух). Например, «Я не 

хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» и др. 

Мотив одиночества в лирике поэта, 

характер лирического героя 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a5da 

18 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения 

(не менее двух). Например, «Я не 

хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» и др. 

Художественное своеобразие 

лирики поэта 

 1    1    

19 

М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": 

история создания. Поэма "Мцыри" 

как романтическое произведение. 

Особенности сюжета и 

композиции 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a6f2 

20 

М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": 

тематика, проблематика, идея, 

своеобразие конфликта. 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a7f6 

21 

М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": 

особенности характера героя, 

художественные средства его 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a922 

https://m.edsoo.ru/8bc3a5da
https://m.edsoo.ru/8bc3a6f2
https://m.edsoo.ru/8bc3a7f6
https://m.edsoo.ru/8bc3a922


создания. 

22 

Развитие речи. М.Ю. Лермонтов. 

Поэма "Мцыри": художественное 

своеобразие. Поэма "Мцыри" в 

изобразительном искусстве 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3aa58 

23 
Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель": 

тема, идея, особенности конфликта 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b6ba 

24 

Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель": 

социально-нравственная 

проблематика. Образ маленького 

человека. Смысл финала 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b7dc 

25 

Н.В. Гоголь. Комедия "Резизор": 

история создания. Сюжет, 

композиция, особенности 

конфликта 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3ace2 

26 

Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор" 

как сатира на чиновничью Россию. 

Система образов. Средства 

создания сатирических персонажей 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b2f0 

27 

Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор". 

Образ Хлестакова. Понятие 

"хлестаковщина" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b19c 

28 

Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор". 

Смысл финала. Сценическая 

история комедии 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b53e 

29 

Развитие речи. Н.В. Гоголь. 

Комедия "Ревизор": подготовка к 

сочинению 

 1    1    

https://m.edsoo.ru/8bc3aa58
https://m.edsoo.ru/8bc3b6ba
https://m.edsoo.ru/8bc3b7dc
https://m.edsoo.ru/8bc3ace2
https://m.edsoo.ru/8bc3b2f0
https://m.edsoo.ru/8bc3b19c
https://m.edsoo.ru/8bc3b53e


30 
Резервный урок. Сочинение по 

комедии Н.В. Гоголя "Ревизор" 
 1    1    

31 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Повести. 

«История одного города». Тема, 

идея, проблематика 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3ba0c 

32 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Повести. 

«История одного города». Тема, 

идея, проблематика. Система 

образов 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3be9e 

33 
Н.С.Лесков «Старый гений» Тема, 

идея, проблематика 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3c57e 

34 

Н.С.Лесков «Старый гений» Тема, 

идея, проблематика Система 

образов. 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3c7cc 

35 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы 

«После бала» Тема, идея, 

проблематика 

 1    1    

36 
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы 

«После бала» Система образов 
 1    1    

37 

Итоговый контроль. Произведения 

русской литературы второй 

половины XIX века 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3c06a 

38 
А.П.Чехов «О любви». Основные 

темы, идеи, проблемы, герои 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3c984 

39 

Произведения писателей русского 

зарубежья А.И. Куприн. «Куст 

сирени».  Система образов. 

Художественное мастерство 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3cc68 

https://m.edsoo.ru/8bc3ba0c
https://m.edsoo.ru/8bc3be9e
https://m.edsoo.ru/8bc3c57e
https://m.edsoo.ru/8bc3c7cc
https://m.edsoo.ru/8bc3c06a
https://m.edsoo.ru/8bc3c984
https://m.edsoo.ru/8bc3cc68


писателя 

40 

Внеклассное чтение. Произведения 

писателей русского зарубежья. 

А.И. Куприн. «Куст сирени». 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3cfa6 

41 

Поэзия первой половины ХХ века 

(не менее трёх стихотворений на 

тему «Человек и эпоха» по 

выбору). Например, стихотворения 

В. В. Маяковского, М. И. 

Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. 

Л. Пастернака и др. Основные 

темы, мотивы, образы 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d604 

42 

Развитие речи. Поэзия первой 

половины ХХ века (не менее трёх 

стихотворений на тему «Человек и 

эпоха» по выбору). Например, 

стихотворения В.В.Маяковского, 

М.И.Цветаевой, 

О.Э.Мандельштама, 

Б.Л.Пастернака и др. 

Художественное мастерство 

поэтов 

 1    1    

43 

Тэффи. «Жизнь и воротник». М.М. 

Зощенко «История болезни».  

Основные темы, идеи, проблемы 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d1cc 

44 

Тэффи. «Жизнь и воротник». М.М. 

Зощенко «История болезни».  

Основные темы, идеи, проблемы 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d32a 

45 Тэффи. «Жизнь и воротник». М.М.  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3cfa6
https://m.edsoo.ru/8bc3d604
https://m.edsoo.ru/8bc3d1cc
https://m.edsoo.ru/8bc3d32a


Зощенко «История болезни».  

Основные темы, идеи, проблемы 

https://m.edsoo.ru/8bc3d44c 

46 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др. ). История 

создания. Тема человека на войне. 

Нравственная проблематика, 

патриотический пафос поэмы 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d94c 

47 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др. ). Образ главного 

героя, его народность 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3db22 

48 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и др. ). Особенности 

композиции, образ автора. 

Своеобразие языка поэмы 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3dcc6 

49 
В.П. Астафьев «Фотография, на 

которой меня нет». Смысл финала 
 1    1    

50 

А.В.Жвалевский «Неудачница». 

Тематика и проблематика. Образ 

главного героя 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3de56 

51 

А.В.Жвалевский «Неудачница». 

Тематика и проблематика. Образ 

главного героя 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3df82 

52 Резервный урок.   1    1    

https://m.edsoo.ru/8bc3d44c
https://m.edsoo.ru/8bc3d94c
https://m.edsoo.ru/8bc3db22
https://m.edsoo.ru/8bc3dcc6
https://m.edsoo.ru/8bc3de56
https://m.edsoo.ru/8bc3df82


53 

Итоговый контроль. Литературные 

произведения о Великой 

Отчественной войне 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3e356 

54 
Русские поэты о Родине, родной 

природе и о себе. 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3e450 

55 
Русские поэты о Родине, родной 

природе и о себе. 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3e55e 

56 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX—

XXI века. (не менее двух). 

Например, произведения 

Е.И.Носова, А.Н. и 

Б.Н.Стругацких, В.Ф.Тендрякова, 

Б.П.Екимова и др. Темы, идеи, 

проблемы, сюжет. Основные герои 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f0f8 

57 

Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XXвв. 

Художественное мастерство 

писателя. 

 1    1    

58 

Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй 

половины XX—XXI века. (не 

менее двух произведений на тему 

«Человек в ситуации 

нравственного выбора»). 

Например, произведения В. П. 

Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. 

Патерсон, Б. Кауфман и др. 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f256 

https://m.edsoo.ru/8bc3e356
https://m.edsoo.ru/8bc3e450
https://m.edsoo.ru/8bc3e55e
https://m.edsoo.ru/8bc3f0f8
https://m.edsoo.ru/8bc3f256


Проблематика, герои, сюжет 

59 

Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй 

половины XX—XXI века. (не 

менее двух произведений на тему 

«Человек в ситуации 

нравственного выбора»). 

Например, произведения В. П. 

Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. 

Патерсон, Б. Кауфман и др ). 

Своеобразие конфликта. 

Особенности авторской позиции 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f40e 

60 

Внеклассное чтение. Произведения 

отечественных и зарубежных 

прозаиков второй половины XX—

XXI века (не менее двух 

произведений на тему «Человек в 

ситуации нравственного выбора»). 

Например, произведения 

В.П.Астафьева, Ю.В.Бондарева, 

Н.С.Дашевской, Дж.Сэлинджера, 

К.Патерсон, Б.Кауфман и др. 

 1    1    

61 

Поэзия второй половины XX — 

начала XXI века. (не менее трёх 

стихотворений) Например, 

стихотворения Н.А.Заболоцкого, 

М.А. Светлова, М. В. Исаковского, 

К.М.Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d726 

https://m.edsoo.ru/8bc3f40e
https://m.edsoo.ru/8bc3d726


Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. 

А. Вознесенского, Е. А. 

Евтушенко, Р. И. Рождественского, 

И. А. Бродского, А. С. Кушнера и 

др. Основные темы и мотивы, 

своеобразие лирического героя. 

62 

Развитие речи. Поэзия второй 

половины XX — начала XXI века 

(не менее трёх стихотворений) 

Например, стихотворения 

Н.А.Заболоцкого, М.А.Светлова, 

М.В.Исаковского, К.М.Симонова, 

Р.Г.Гамзатова, Б.Ш.Окуджавы, 

В.С.Высоцкого, 

А.А.Вознесенского, 

Е.А.Евтушенко, 

Р.И.Рождественского, 

И.А.Бродского, А.С.Кушнера и др. 

Художественное мастерство поэта 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d83e 

63 

У. Шекспир. Творчество 

драматурга, его значение в 

мировой литературе. 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3eb80 

64 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по 

выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» и др. Жанр 

сонета. Темы, мотивы, характер 

лирического героя. 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3ec8e 

https://m.edsoo.ru/8bc3d83e
https://m.edsoo.ru/8bc3eb80
https://m.edsoo.ru/8bc3ec8e


Художественное своеобразие 

65 

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты по 

выбору). Жанр трагедии. Тематика, 

проблематика, сюжет, особенности 

конфликта. 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3ede2 

66 

Резервный урок. У. Шекспир. 

Трагедия "Ромео и Джульетта" 

(фрагменты по выбору). Главные 

герои. Ромео и Джульетта как 

"вечные" образы. Смысл 

трагического финала 

 1    1    

67 

Ж.-Б. Мольер - великий 

комедиограф. Комедия "Мещанин 

во дворянстве" как произведение 

классицизма 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc392ca 

68 

Ж.-Б. Мольер. Комедия "Мещанин 

во дворянстве". Система образов, 

основные герои. Произведения Ж.-

Б. Мольера на современной сцене 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc393d8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   62   

https://m.edsoo.ru/8bc3ede2
https://m.edsoo.ru/8bc392ca
https://m.edsoo.ru/8bc393d8
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО МУЗЫКЕ 

ДЛЯ 8 КЛАССА 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыке для 8 класса разработана на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по искусству, авторской программы Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской «Музыка. Основная 

школа 5-8классы» («Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-8 классы» 

М, «Просвещение» 2018) и рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю). 

Общая характеристика программы. 
Образовательная программа по музыке для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 
Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

  приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

  расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

  развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

  развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

  овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой 

в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 



Результаты изучения предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 
 • в ценностно-ориентационной сфере: — формирование художественного вкуса как 

способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его 

видов и жанров; 
 — принятие мультикультурной картины современного мира; 

 — становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
 • в трудовой сфере: — формирование навыков самостоятельной работы при 

выполнении учебных и творческих задач; 
 — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
 • в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

 — умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 
Метапредметные результаты изучения музыки в основной школе: 

 • активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 
 • умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей; оценивать достигнутые результаты; 

 • умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального 

искусства; 

 • формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, 

коммуникативные умения, информационные умения. 
В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность научиться: 

 • в познавательной сфере: 
 — представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 
 — наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и 

анализировать смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения; 
 — различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 
 — различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 
 — описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию; 

 — классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 
 — структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, 

полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки; 
 • в ценностно-ориентационной сфере: 
 — представлять систему общечеловеческих ценностей; 
 — осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

 — уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в музыкальных произведениях; 
 • в коммуникативной сфере: 

 — использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с произведениями музыкального искусства; 

 • в эстетической сфере: 
 — развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 



 — воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи 

и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 
 — стремиться к самостоятельному общению с высоко-художественными 

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию; 
 — проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический 

кругозор; 
 — понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 
 — определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 
 — реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 
 • в трудовой сфере: — применять выразительные средства в творческой и 

исполнительской деятельности на музыкальном материале. 

Основное содержание  
Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Народное музыкальное творчество Устное 

народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. Древнерусская 

духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 
Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский- Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. 
Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. 
Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи 

Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество 

композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный 

жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 



Развитие жанров светской музыки. Основные жанры светской музыки XIX века 

(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с 

творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг). 
Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы - песенники ХХ столетия. 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные 

направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные 

технологии записи и воспроизведения музыки. 
Современная музыкальная жизнь. Панорама современной музыкальной жизни в 

России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. 

Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. 

Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные 

центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве 

композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений 
1.Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью- Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
5. Э. Артемьев. Музыка к кинофильму: «Раба любви» 

6 И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. 

Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). 
И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 
7. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата). 
8. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты из оперы). 
9. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». 
10. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 15. 

11. Ж. Брель. Вальс. 16. 
12. Дж. Верди. Опера «Аида» (Романс Радамеса «Милая Аида», ария Аиды, мавританский 

танец, Триумфальный марш, Дуэт Радамеса и Аиды (финальная сцена).Опера «Травиата», 

«Застольная песня», отрывки из оперы. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 



14. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»). 
15. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
16. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., 

Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром 

(Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. 

Сикорской). 
17. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (отрывки из оперы). Опера «Руслан и Людмила» 

(отрывки из оперы). Романсы. 
18.К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 
19. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

20. Д. Каччини. «Ave Maria». 
21. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

22. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
23. Ф. Лэй. «История любви». 
24. Мадригалы эпохи Возрождения. 
25. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 

Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III 

ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 
26. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 

Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидских 

девушек). 
27. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 «Классическая». Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец 

рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). 

Фортепианные миниатюры «Мимолетности». 
28. М. Равель. «Болеро». 

29. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 

(до диез минор, соль минор, соль диез минор. «Всенощное бдение». 
30. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (фрагменты из оперы). Опера «Золотой петушок» 

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (фрагменты из оперы). Опера «Сказка о царе Салтане» 

(«Полет шмеля»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Опера «Царская невеста» 

(фрагменты из оперы). 

31. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
32. Г. Свиридов. «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель». Музыка к 

драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович», Хоровой концерт «Пушкинский венок». 
33. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
34. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших 

кукол). 
35. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с 

оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). 

Балет «Спартак» (фрагменты). 

36. П. Чайковский. «Евгений Онегин» (фрагменты из оперы). Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 

«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 



«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 

№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 
37. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 

минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа 

минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 
38. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

39. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь». 

40. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В 

Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. 

Скотта). 

41. Д. Эллингтон. «Караван». 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ п/п Тема урока Количество часов 

 Классика и современность 17 

1. Классика в нашей жизни. 1 

2. В музыкальном театре. Опера. 1 

3. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. 1 

4. В музыкальном театре. Балет. 1 

5. Балет «Ярославна» 1 

6. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 

«Преступление и наказание»-рок-опера Э. Артемьева. 
1 

7. Мюзикл «Ромео и Джульетта». 1 

8. Музыка к драматическому спектаклю. 1 

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

10. «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка» 
1 

11. Музыка в кино. 1 

12. Музыка к фильму «Властелин колец» 1 

13. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 1 

14. Симфония №8 «Неоконченная» Ф. Шуберта. 1 

15. Симфония № 5 П.И.  Чайковского. 1 

16.  Симфония №1 «Классическая» 

С. Прокофьева. 

1 

17. Музыка – это огромный мир. 1 
 Традиции и новаторство в музыке 18 

18. «Музыканты-вечные маги» 1 

19. И снова в музыкальном театре. 1 

20. Опера «Порги и Бесс» Д. Гершвина. 1 

21. Развитие традиций оперного спектакля. 1 

22. Опера «Кармен» Ж. Бизе. 1 

23. Образы Хозе и Эскамильо. Портреты великих 

исполнителей. 

1 

24. Балет «Кармен-сюита» 1 

25. Образы масок и Тореадора. 1 



 

26. Портреты великих исполнителей. 1 

27. Современный музыкальный театр. 1 

28. Великие мюзиклы мира. 1 

29. Классика в современной обработке. 1 

30. В концертном зале. Симфония № 7 «Ленинградская» 

Д.Шостаковича. 
1 

31. Музыка в храмовом синтезе искусств. 1 

32.  Неизвестный Свиридов. 1 

33. Свет фресок Дионисия – миру. 1 

34. Музыкальные завещания потомкам. Пусть музыка звучит! 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее 

– ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 

2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (далее – ФГОС) основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, федеральной 

рабочей программы воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры 

безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной 

безопасности личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и 

навыков, необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их 

разумное взаимодополнение, способствующее формированию практических 

умений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено десятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 

общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 

среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 



модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне основного общего образования Программа предполагает 

внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных 

модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости 

действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных 

проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и 

общественные места; природные условия; коммуникационные связи и 

каналы; объекты и учреждения культуры и пр. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по 

масштабам и последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на 

территории нашей страны в 80-е годы XX столетия: катастрофа теплохода 

«Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом Ульяновского 

моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на 

Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом 

аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 

1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 

трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 

г.). Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые 

требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости 

скорейшего внедрения в сознание граждан культуры безопасности 

жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения модели 

индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать 

нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим 

введение в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности 

явилось важным и принципиальным достижением как для отечественного, 

так и для мирового образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и 



угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные 

медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие 

условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, 

их значение не только для самого человека, но также для общества и 

государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает 

качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное 

на формирование гражданской идентичности, воспитание личности 

безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией 

для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса 

по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в 

области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), 

Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года 

(Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, 

имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных 

областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку 

и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен 

обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную 

систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а 

также актуализировать для обучающихся построение адекватной модели 

индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к 

изучению учебного предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне 



основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение 

формирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

что способствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, 

избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в 

чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, 

позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 

формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных 

качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 

социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к 

современной техно-социальной и информационной среде, способствует 

проведению мероприятий профилактического характера в сфере 

безопасности. 
 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 

образования является формирование у обучающихся базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

 способность построения модели индивидуального безопасного 

поведения на основе понимания необходимости ведения здорового 

образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 

последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и 

умений применять необходимые средства и приемы рационального и 

безопасного поведения при их проявлении; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного безопасного поведения в интересах 

безопасности личности, общества и государства; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 

8–9 классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 

68 часов, из них по 34 часа в каждом классе. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и 

значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация 

ядовитых веществ и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из 

них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с 

малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, 

правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 



классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, 

порядок действий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения 

безопасности участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в 

маршрутных транспортных средствах, в том числе вызванных 

террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, 

моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного использования 

мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники 

опасности в общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест 

массового пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в условиях совершения террористического акта, 

в том числе при захвате и освобождении заложников; 



порядок действий при взаимодействии с правоохранительными 

органами. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими 

животными, порядок действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и 

насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов 

бедствия; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при 

обнаружении человека в полынье. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и 

значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных 

привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 

здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения; 



понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы 

риска неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, 

универсальный алгоритм оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, 

приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации 

эффективного и позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и 

деструктивного общения; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые 

могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, 

асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 

правила безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры 

информационных и компьютерных угроз, положительные возможности 

цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном 

цифровом пространстве; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его 

признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения 

рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в 

различные организации и группы). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  



понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, 

возможные варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, 

уровни террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок 

действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы 

функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения 

безопасности жизни и здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и 

государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 

система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его 

получении, в том числе при авариях с выбросом химических и 

радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок 

действий населения при объявлении эвакуации. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Настоящая программа чётко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностные, метапредметные и предметные), которые должны 

демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа 

жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни 

в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

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

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

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



страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, 

осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 

людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности других 

людей. 

4. Эстетическое воспитание: 



формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 

личного поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных 

и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 



сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять 

меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных 

и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 



освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность 

их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. 

Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками работы с 

информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 



формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие 

между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта 

(явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, 

выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать 

обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное 

исследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно-

следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 

предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать 

грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме 

формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 



в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу 

решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций 

других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, 

самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и 

готовить различные презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли 

и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять 

общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или 

затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения 

учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его 

выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, 

брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 



оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, 

выявлять и анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать 

право на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля 

всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у 

обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и 

проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых 

понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных 

разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 

безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства; 



2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том 

числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы). 



Достижение результатов освоения программы основного общего 

образования обеспечивается посредством включения в указанную программу 

предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, по учебным модулям: 
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Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в 

чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности 

предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью 

человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, 

общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности 

(природные, физические, биологические, химические, психологические, 

социальные источники опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; 

вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные 

предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, 

медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за 

ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций 

техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения 

(водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые 

сети); 



безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в 

том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, 

подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 

местах, в том числе техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, 

ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового 

пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, 

в том числе при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное 

время года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной 

среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи 

с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 



раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и 

здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни 

(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического 

здоровья и психологического благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого- социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в 

субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе 

с подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные 

намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 

знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 

коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодёжных увлечений. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет (далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в 

том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные 

деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 



характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 

деструктивные сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и 

террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, 

в том числе при захвате и освобождении заложников. 
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Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за 

ложные сообщения; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в 

том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, 

подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на 

транспорте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы 

террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 

происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 

воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, 

ксенофобия); 



знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, 

в том числе при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение 

экологии для устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное 

время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, 

снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной 

среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи 

с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни 

(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического 

здоровья и психологического благополучия); 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля)); 



приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в 

субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе 

с подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные 

намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 

знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 

коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при 

возможных манипуляциях. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет (далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в 

том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные 

деструктивные интернет-сообщества); 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 

деструктивные сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и 

террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, 

в том числе при захвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения в Российской 

Федерации; 



объяснять роль государственных служб Российской Федерации по 

защите населения при возникновении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской 

Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 

различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении 

опасных ситуаций. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Модуль "Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном 

обществе" 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

2 Модуль "Безопасность в быту"  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

3 Модуль "Безопасность на транспорте"  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

4 
Модуль "Безопасность в общественных 

местах" 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

5 
Модуль "Безопасность в природной 

среде" 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

6 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний" 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

7 Модуль "Безопасность в социуме"  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

8 
Модуль "Безопасность в 

информационном пространстве" 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

9 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Модуль "Безопасность в быту"  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

2 Модуль "Безопасность на транспорте"  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

3 
Модуль "Безопасность в общественных 

местах" 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

4 
Модуль "Безопасность в природной 

среде" 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

5 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний" 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

6 Модуль "Безопасность в социуме"  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

7 
Модуль "Безопасность в 

информационном пространстве" 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

8 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

9 

Модуль "Взаимодействие личности, 

общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья 

населения" 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b590 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590




 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Цель и основные понятия предмета 

ОБЖ 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eac5d4 

2 
Правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eac746 

3 

Основные опасности в быту. 

Предупреждение бытовых 

отравлений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eac8c2 

4 Предупреждение бытовых травм  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacc82 

5 

Безопасная эксплуатация бытовых 

приборов и мест общего 

пользования 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacdf4 

6 Пожарная безопасность в быту  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacf84 

7 
Предупреждение ситуаций 

криминального характера 
 1      

8 

Безопасные действия при авариях 

на коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ead51a 

9 Правила дорожного движения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ead68c 

https://m.edsoo.ru/f5eac5d4
https://m.edsoo.ru/f5eac746
https://m.edsoo.ru/f5eac8c2
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eacdf4
https://m.edsoo.ru/f5eacf84
https://m.edsoo.ru/f5ead51a
https://m.edsoo.ru/f5ead68c


10 Безопасность пешехода  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaefa0 

11 Безопасность пассажира  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e 

12 Безопасность водителя  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf946 

13 
Основные опасности в 

общественных местах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb038c 

14 

Безопасные действия при 

возникновении массовых 

беспорядков 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb06f2 

15 
Пожарная безопасность в 

общественных местах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0a76 

16 

Безопасные действия в ситуациях 

криминогенного и 

антиобщественного характера 

 1      

17 
Правила безопасного поведения на 

природе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0d96 

18 

Безопасные действия при 

автономном существовании в 

природной среде 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb14e4 

19 Безопасное поведение на водоёмах  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1da4 

20 Общие представления о здоровье  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb279a 

21 
Предупреждение и защита от 

инфекционных заболеваний 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e 

22 Предупреждение и защита от  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaefa0
https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eb038c
https://m.edsoo.ru/f5eb06f2
https://m.edsoo.ru/f5eb0a76
https://m.edsoo.ru/f5eb0d96
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb279a
https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e


неинфекционных заболеваний https://m.edsoo.ru/f5eb2d94 

23 
Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3384 

24 
Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacc82 

25 
Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях 
 1      

26 
Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb37ee 

27 
Общение — основа социального 

взаимодействия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8 

28 
Манипуляция и способы 

противостоять ей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3f82 

29 
Безопасное поведение и 

современные увлечения молодёжи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4568 

30 
Общие принципы безопасности в 

цифровой среде 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

31 
Безопасные правила цифрового 

поведения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

32 

Общественно-государственная 

система противодействия 

экстремизму и терроризму 

 1      

33 
Безопасные действия при угрозе 

теракта 
 1      

34 
Безопасные действия при 

совершении теракта 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb6192 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/f5eb2d94
https://m.edsoo.ru/f5eb3384
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eb37ee
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb3f82
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb6192


 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Пожарная безопасность в быту  1      

2 Безопасность пассажира  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e 

3 Безопасность водителя  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf946 

4 
Безопасные действия при дорожно-

транспортных происшествиях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eafef0 

5 
Безопасность пассажиров на 

различных видах транспорта 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eafd42 

6 
Первая помощь при чрезвычайных 

ситуациях на транспорте 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0210 

7 
Пожарная безопасность в 

общественных местах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0c10 

8 

Безопасные действия в ситуациях 

криминогенного и 

антиобщественного характера 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0c10 

9 

Безопасные действия при 

автономном существовании в 

природной среде 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb14e4 

10 
Пожарная безопасность в 

природной среде 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0efe 

11 Безопасное поведение в горах  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eafef0
https://m.edsoo.ru/f5eafd42
https://m.edsoo.ru/f5eb0210
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb0efe


https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0 

12 Безопасное поведение на водоёмах  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1da4 

13 
Безопасные действия при угрозе 

наводнения, цунами 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb209c 

14 
Безопасные действия при урагане, 

буре, смерче, грозе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb222c 

15 

Безопасные действия при угрозе 

землетрясения, извержения 

вулкана 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb23a8 

16 
Экология и её значение для 

устойчивого развития общества 
 1      

17 
Психическое здоровье и 

психологическое благополучие 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3078 

18 
Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb350a 

19 
Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb367c 

20 
Общение — основа социального 

взаимодействия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8 

21 

Безопасные способы избегания и 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb425c 

22 
Манипуляция и способы 

противостоять ей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb40ea 

23 
Безопасное поведение и 

современные увлечения молодёжи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4568 

24 Опасные программы и явления  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb209c
https://m.edsoo.ru/f5eb222c
https://m.edsoo.ru/f5eb23a8
https://m.edsoo.ru/f5eb3078
https://m.edsoo.ru/f5eb350a
https://m.edsoo.ru/f5eb367c
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb425c
https://m.edsoo.ru/f5eb40ea
https://m.edsoo.ru/f5eb4568


цифровой среды https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

25 
Безопасные правила цифрового 

поведения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

26 
Деструктивные течения в 

Интернете и защита от них 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c 

27 

Общественно-государственная 

система противодействия 

экстремизму и терроризму 

 1      

28 
Безопасные действия при угрозе 

теракта 
 1      

29 
Безопасные действия при 

совершении теракта 
 1      

30 
Безопасные действия при 

совершении теракта 
 1      

31 

Роль личности, общества и 

государства в предупреждении и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb6192 

32 

Роль личности, общества и 

государства в предупреждении и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 1      

33 

Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb644e 

34 

Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb65c0 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c
https://m.edsoo.ru/f5eb6192
https://m.edsoo.ru/f5eb644e
https://m.edsoo.ru/f5eb65c0


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Основы безопасности жизнедеятельности: 8-9-е классы: учебник: в 2 

частях, 8-9 классы/ Ч.1 Рудаков Д. П., Приорова Е. М., Позднякова О. В. и 

другие; под науч. ред. Шойгу Ю.С. Ч.2 Куличенко Т. В., Костюк Г. П., 

Дежурный Л. И. и другие; под науч. ред. Шойгу Ю. С., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс, 9 класс/Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Основы безопасности жизнедеятельности (2 частях), 8-9 класс /Рудаков Д.П. 

и другие; под научной редакцией Шойгу Ю.С., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://kopilkaurokov.ru/ 

 https://infourok.ru/  

 https://www.uchportal.ru/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому 

человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка 

в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для 

успешной профессиональной карьеры. 

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

обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в том 

числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся функциональную 

грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

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

различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. 

Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в 

том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический 

фундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. При 

изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

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

статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-методические линии: 

«Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», 

«Введение в теорию графов». 

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

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, представленной 

в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данных с использованием 

статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся 

считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, 

размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые 

величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение 

имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, 

позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят начальные представления 

о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными 

операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также 

использования в других математических курсах и учебных предметах. 

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

«Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», 

«Введение в теорию графов». 

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

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

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА" 

7 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и построение 

диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение 

информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее 

значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных 

и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории 

вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление 

о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об 

ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

 

8 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

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

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

распределительное, включения. Использование графического представления множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. 

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

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и 

практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

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

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

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. 

Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение 

вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

 

9 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и 

построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с 

использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из дуги 

окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. 

Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение 

закона больших чисел в природе и обществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика» 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 

деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и 

общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

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

среды, осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт. 

 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

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

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

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

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между 

собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в 

новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу 

решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; 



 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких людей; 

  участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

другие), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

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

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в виде 

таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

 

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

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

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

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

(размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

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

наблюдений. 

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

том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

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

прямая. 

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

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

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания процессов 

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

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 



Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбинаторных 

правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе средние 

значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведённых 

измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 

испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной 

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Представление данных 7  2 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

2 Описательная статистика 8  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

3 Случайная изменчивость 6  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

4 Введение в теорию графов 4   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

5 Вероятность и частота случайного 

события 

4  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

6 Обобщение, систематизация знаний 5 2  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f415fdc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 5  

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

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

2 Описательная статистика. Рассеивание 

данных 

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 1  

 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2


1 Повторение курса 8 класса 4   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a302 

2 Элементы комбинаторики 4  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a302 

3 Геометрическая вероятность 4   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a302 

4 Испытания Бернулли 6  1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a302 

5 Случайная величина 6   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a302 

6 Обобщение, контроль 10 1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a302 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 1 2  

 

  

https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Представление данных. Описательная 

статистика 

1   

06.09.2023 

Библиотека ЦОК 

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

2 Случайная изменчивость. Средние числового 

набора 

1   

13.09.2023 

Библиотека ЦОК 

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

3 Случайные события. Вероятности и частоты 1   

20.09.2023 

Библиотека ЦОК 

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

4 Классические модели теории вероятностей: 

монета и игральная кость 

1   

27.09.2023 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f076c 

5 Отклонения 1   

04.10.2023 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0a50 

6 Дисперсия числового набора 1   

11.10.2023 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0a50 

7 Стандартное отклонение числового набора 1   

18.10.2023 

Библиотека ЦОК 

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

8 Диаграммы рассеивания 1   

25.10.2023 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0ea6 

9 Множество, подмножество 1   

01.11.2023 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1180 

10 Операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение 

1   

08.11.2023 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f143c 

11 Свойства операций над множествами: 

переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения 

1   

15.11.2023 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1784 

12 Графическое представление множеств 1   

22.11.2023 

Библиотека ЦОК 

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

13 Контрольная работа по темам "Статистика. 

Множества" 

1 1  

29.11.2023 

 

14 Элементарные события. Случайные события 1   

06.12.2023 

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/863f029e
https://m.edsoo.ru/863f03fc
https://m.edsoo.ru/863f0578
https://m.edsoo.ru/863f076c
https://m.edsoo.ru/863f0a50
https://m.edsoo.ru/863f0a50
https://m.edsoo.ru/863f0bfe
https://m.edsoo.ru/863f0ea6
https://m.edsoo.ru/863f1180
https://m.edsoo.ru/863f143c
https://m.edsoo.ru/863f1784
https://m.edsoo.ru/863f198c
https://m.edsoo.ru/863f1dec


15 Благоприятствующие элементарные события. 

Вероятности событий 

1   

13.12.2023 

Библиотека ЦОК 

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

16 Благоприятствующие элементарные события. 

Вероятности событий 

1   

20.12.2023 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f1f72 

17 Опыты с равновозможными элементарными 

событиями. Случайный выбор 

1   

27.12.2023 

Библиотека ЦОК 

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

18 Опыты с равновозможными элементарными 

событиями. Случайный выбор 

1   

10.01.2024 

Библиотека ЦОК 

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

19 Практическая работа "Опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями" 

1  1 

17.01.2024 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f235a 

20 Дерево 1   

24.01.2024 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2a4e 

21 Свойства дерева: единственность пути, 

существование висячей вершины, связь между 

числом вершин и числом рёбер 

1   

31.01.2024 

Библиотека ЦОК 

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

22 Правило умножения 1   

07.02.2024 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2cd8 

23 Правило умножения 1   

14.02.2024 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f2e36 

24 Противоположное событие 1   

21.02.2024 

Библиотека ЦОК 

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

25 Диаграмма Эйлера. Объединение и 

пересечение событий 

1   

28.02.2024 

Библиотека ЦОК 

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

26 Несовместные события. Формула сложения 

вероятностей 

1   

06.03.2024 

Библиотека ЦОК 

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

27 Несовместные события. Формула сложения 

вероятностей 

1   

13.03.2024 

Библиотека ЦОК 

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

28 Правило умножения вероятностей. Условная 

вероятность. Независимые события 

1   

20.03.2024 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f38ae 

29 Правило умножения вероятностей. Условная 

вероятность. Независимые события 

1   

27.03.2024 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f3b06 

30 Представление случайного эксперимента в 

виде дерева 

1   

03.04.2024 

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/863f1dec
https://m.edsoo.ru/863f1f72
https://m.edsoo.ru/863f21ca
https://m.edsoo.ru/863f21ca
https://m.edsoo.ru/863f235a
https://m.edsoo.ru/863f2a4e
https://m.edsoo.ru/863f2bac
https://m.edsoo.ru/863f2cd8
https://m.edsoo.ru/863f2e36
https://m.edsoo.ru/863f2f8a
https://m.edsoo.ru/863f3214
https://m.edsoo.ru/863f3372
https://m.edsoo.ru/863f3764
https://m.edsoo.ru/863f38ae
https://m.edsoo.ru/863f3b06
https://m.edsoo.ru/863f3cbe


31 Представление случайного эксперимента в 

виде дерева 

1   

10.04.2024 

Библиотека ЦОК 

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

32 Повторение, обобщение. Представление 

данных. Описательная статистика 

1   

17.04.2024 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4128 

33 Повторение, обобщение. Графы 1   

24.04.2024 

Библиотека ЦОК 

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

34 Контрольная работа по темам "Случайные 

события. Вероятность. Графы" 

1 1  

15.05.2024 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 1  

https://m.edsoo.ru/863f3f20
https://m.edsoo.ru/863f4128
https://m.edsoo.ru/863f4312


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко "Математика. Вероятность и статистика: 7-9 классы. Базовый уровень", 

Москва: Просвещение, 2023. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко "Математика. Вероятность и статистика: 7-9 классы. Базовый уровень", 

Москва: Просвещение, 2023. 

И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко "Математика. Вероятность и статистика: 7-9 классы. Базовый уровень. 

Методическое пособие к предметной линии учебников по вероятности и статистике И.Р. Высоцкий, 

И.В. Ященко под редакцией И.В. Ященко", Москва: Просвещение, 2023. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

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

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

https://education.yandex.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

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

https://edu.skysmart.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Учебник, мультимедийный компьютер, проектор, колонки 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Ноутбук - рабочее место ученика - 8 шт. Сетевой коммутатор D-Link - 1 шт. 

http://www.mathedu.ru/text/bunimovich_bulychev_osnovy_statistiki_i_veroyatnost_5-11_2008/p0/
http://www.yaklass.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению 

при реализации обязательной части образовательной программы основного 

общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основных видов деятельности обучающихся. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как 

планете людей, об основных закономерностях развития природы, о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном 

в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 
 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 

взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, 

населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных 

источников географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 

географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

В системе общего образования «География» признана обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области 

«Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит 

с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 

«Окружающий мир». 



Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу 

в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. 

Как география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы 

изучения объектов и явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев 

вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в 

древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. 

Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие 

Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — 

экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта 

мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — 

открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-

востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция 

Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего 

времени. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых 

в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по 

предложенным учителем вопросам. 
 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

Тема 1. Планы местности 



Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные 

знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на 

местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 

Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование 

по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, 

туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы 

местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от 

сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и 

нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение 

расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение 

расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие 

географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических 

картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и 

географической карты. Профессия картограф. Система космической 

навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение 

объектов по их географическим координатам. 
 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 

 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, 

размеры Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические 

следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 



Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и 

времени года на территории России. 
 

Раздел 4. Оболочки Земли 

 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной 

коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и 

горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. 

Движение литосферных плит. Образование вулканов и причины 

землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. 

Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних 

и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной 

поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы 

рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и 

равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. 

Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с 

ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе 

Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение  

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 



Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца 

над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и 

животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой. 
 

 

6 КЛАСС 

 

Раздел 1. Оболочки Земли 

 

 Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и 

температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные 

течения. Способы изображения на географических картах океанических 

течений, солёности и температуры вод Мирового океана на картах. Мировой 

океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы 

и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и 

наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги 

и водопады. Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные 

и бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. 

Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Условия образования 

межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека 

на гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации. 



3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их 

систематизация в форме таблицы. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его 

графическое отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха 

в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры 

воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. 

Бризы. Муссоны.  

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их 

виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды 

атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация 

человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные 

метеорологические данные и способы отображения состояния погоды на 

метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные 

изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании 

влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и 

относительной влажности с целью установления зависимости между данными 

элементами погоды. 

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни  

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф 

и геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и 

растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 



Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

Заключение  

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 

Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование 

почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые 

территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 
 

7 КЛАСС 

 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли  
 

Тема 1. Географическая оболочка  

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. 

Целостность, зональность, ритмичность — и их географические следствия. 

Географическая зональность (природные зоны) и высотная поясность. 

Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа 

1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных 

зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли  

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. 

Материки, океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование 

современного рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы 

рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых 

говорится в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли  

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. 

Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры — тропические 



(экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: 

географическое положение, океанические течения, особенности циркуляции 

атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), характер 

подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных 

и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий 

на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 

климат Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на 

их причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты 

атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма 

отражения климатических особенностей территории. 

Практические работы 

1. Описание климата территории по климатической карте и 

климатограмме. 

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы  

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и 

Северный Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как 

самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и холодные океанические 

течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных 

океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового 

океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. 

Географические закономерности изменения солёности — зависимость от 

соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего 

влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. 

Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. 

Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. 

Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод 

Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных 

и восточных побережий материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких 

источников географической информации. 
 

Раздел 2. Человечество на Земле 

Тема 1. Численность населения  

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Размещение и плотность населения. 



Практические работы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности 

населения отдельных стран по разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География 

мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: 

сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа 

1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 
 

Раздел 3. Материки и страны  

Тема 1. Южные материки  

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История 

открытия. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные 

природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида — уникальный 

материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в XX—XXI вв. Современные исследования в 

Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы 

1. Сравнение географического положения двух (любых) южных 

материков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения 

атмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе 

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и 

Австралии по плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки 

по географическим картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или 

одной из стран Африки или Южной Америки. 

Тема 2. Северные материки 



Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних 

вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природные 

комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на 

одной географической широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы 

одной из природных зон на основе анализа нескольких источников 

информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме 

презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа 

страны и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Особенности взаимодействия человека и природы на 

разных материках. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и её охране. Развитие природоохранной деятельности 

на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная — и 

международные усилия по их преодолению. Программа ООН и цели 

устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и 

культурные объекты. 

Практическая работа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории 

одной из стран мира в результате деятельности человека. 
 

8 КЛАСС 

 

Раздел 1. Географическое пространство России 

 

Тема 1. История формирования и освоения территории России  

История освоения и заселения территории современной России в XI—

XVI вв. Расширение территории России в XVI—XIX вв. Русские 



первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение 

Крыма с Россией. 

Практическая работа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России 

на разных исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России  

Государственная территория России. Территориальные воды. 

Государственная граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство, континентальный шельф и исключительная экономическая зона 

Российской Федерации. Географическое положение России. Виды 

географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее 

зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Тема 3. Время на территории России  

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. 

Местное, поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте 

часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской 

Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических 

исследований и территориального управления. Виды районирования 

территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и 

Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические 

районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь 

и Дальний Восток. 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных 

округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей 

географического положения. 
 

Раздел 2. Природа России 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных 

ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Принципы рационального природопользования и методы их реализации. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 



Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих 

Россию. 

Практическая работа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам 

и статистическим материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  

Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Основные тектонические структуры на территории России. Платформы и 

плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные 

формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение 

по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического 

положения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на 

климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы 

воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и 

регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние 

климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические 



изменения на территории России и их возможные следствия. Особенности 

климата своего края. 

Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

атмосферных осадков, испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические 

природные явления и их распространение по территории России. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества 

водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Практические работы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных зон в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Особенности растительного и 

животного мира различных природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, 

экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата 

для разных природно-хозяйственных зон на территории России. 



Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, 

занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 

системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических 

изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на 

основе анализа нескольких источников информации. 
 

Раздел 3. Население России 

Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, 

определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение 

населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России 

и их географические различия в пределах разных регионов России. 

Геодемографическое положение России. Основные меры современной 

демографической политики государства. Общий прирост населения. 

Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние 

миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в 

разные исторические периоды. Государственная миграционная политика 

Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

Практическая работа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных 

округов) Российской Федерации или своего региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения 

России 

Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель 

освоенности территории. Различия в плотности населения в географических 

районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. 

Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по 

численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов 



России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные 

тенденции сельского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России  

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая 

классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. 

Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности 

населения республик и автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная 

структура населения России в географических районах и субъектах 

Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные 

пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на 

основе анализа половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости населения России и 

факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 

характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного 

и механического движения населения. 

9 КЛАСС 

 

Раздел 1. Хозяйство России 

 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России  

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её 

хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 



Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: 

территории опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, 

Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и 

направления пространственного развития страны. Субъекты Российской 

Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала 

по территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных 

районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. 

Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 

Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. 

Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, 

электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России 

на период до 2035 года». 

Практические работы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в 

отдельных регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии 

производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий 

разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии 

чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии 

России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 



основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей 

политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, 

значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. 

Перспективы развития машиностроения России. Основные положения 

документов, определяющих стратегию развития отраслей 

машиностроительного комплекса. 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных 

источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

Место России в мировом производстве химической продукции. География 

важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения 

«Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период 

до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы 

развития. Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 

и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные 

угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: 

география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 



Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей 

среды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности 

АПК своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс  

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера 

обслуживания, рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, 

внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. 

Особенности сферы обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития 

транспорта России на период до 2030 года, Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура». 

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний  

Государственная политика как фактор размещения производства. 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 

года»: основные положения. Новые формы территориальной организации 

хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства 

России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории 

опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 

хозяйства. 



Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» и 

государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических 

материалов. 
 

Раздел 2. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский 

Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по 

уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 

источникам информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из 

географических районов России по уровню социально-экономического 

развития на основе статистических данных. 

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и 

Дальний Восток. Географическое положение. Особенности природно-

ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-

экономического развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов 

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям. 

2. Выявление факторов размещения предприятий одного из 

промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору). 
  

Тема 3. Обобщение знаний  

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная 

программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации». 



Раздел 6. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Россия в составе международных экономических и политических 

организаций. Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны 

СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства 

России как комплекса природных, культурных и экономических ценностей. 

Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного 

и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

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

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-

образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(«экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

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

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 



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

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений географических наук об 

основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил 

безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

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

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

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

основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение 

географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 



и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах 

и данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том 

числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 

изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей 



и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 

объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях 

окружающей среды. 

Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников географической 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, в различных источниках географической 

информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 
 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов в устных и 

письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 



 публично представлять результаты выполненного исследования или 

проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении 

учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 
 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



5 КЛАСС 

 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; 

 приводить примеры методов исследования, применяемых в 

географии; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео и фотоизображения, интернет-ресурсы), 

необходимые для изучения истории географических открытий и 

важнейших географических исследований современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 различать вклад великих путешественников в географическое 

изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-

ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

 различать вклад великих путешественников в географическое 

изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-

ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по 

географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и 

географических карт для получения информации, необходимой для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны 

горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «план местности» и «географическая карта», 

параллель» и «меридиан»; 

 приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой 

природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 



 устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, 

между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; описывать 

внутреннее строение Земли; 

 различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и 

«горная порода»; 

 различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

 различать изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли; 

 различать горы и равнины; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 

«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг 

землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» 

для решения познавательных задач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; 

физического, химического и биологического видов выветривания; 

 классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и 

средств их предупреждения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение 

которых невозможно без участия представителей географических 

специальностей, изучающих литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов 

рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей 

местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений 

за погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 
 



6 КЛАСС 

 

 Описывать по физической карте полушарий, физической карте 

России, карте океанов, глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в 

том числе о природе своей местности, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из 

различных источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и 

средств их предупреждения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической 

информации на разных этапах географического изучения Земли; 

 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», 

«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные 

воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

 различать питание и режим рек; 

 сравнивать реки по заданным признакам; 

 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и 

применять их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, 

режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 

 приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

 называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

 описывать состав, строение атмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду температуры 

воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 

компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения 

учебных и практических задач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и 

ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 



 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие 

факторы; 

 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и 

углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; 

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных 

высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; 

 различать виды атмосферных осадков; 

 различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

 различать понятия «погода» и «климат»; 

 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», 

«верхние слои атмосферы»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные 

осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 выбирать и анализировать географическую информацию о 

глобальных климатических изменениях из различных источников для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 

 называть границы биосферы; 

 приводить примеры приспособления живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах; 

 различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-

территориальном комплексе; 

 сравнивать особенности растительного и животного мира в различных 

природных зонах; 

 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный 

комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот 

веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 



 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельности человека на примере территории мира и своей 

местности, путей решения существующих экологических проблем. 
 

7 КЛАСС 

 

 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 называть: строение и свойства (целостность, зональность, 

ритмичность) географической оболочки; 

 распознавать проявления изученных географических явлений, 

представляющие собой отражение таких свойств географической 

оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

 определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интеграции и интерпретации информации об особенностях их 

природы; 

 различать изученные процессы и явления, происходящие в 

географической оболочке; 

 приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности 

человека; 

 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, 

климата, внутренних вод и органического мира; 

 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах 

отдельных территорий с использованием различных источников 

географической информации; 

 называть особенности географических процессов на границах 

литосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной 

коры; 

 устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между 

движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по 

заданным показателям; 

 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; 

 применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», 

«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описывать климат территории по климатограмме; 



 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; 

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с 

использованием разных источников географической информации; 

 различать океанические течения; 

 сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового 

океана на разных широтах с использованием различных источников 

географической информации; 

 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и 

органического мира Мирового океана с географической широтой и с 

глубиной на основе анализа различных источников географической 

информации; 

 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий 

Земли человеком на основе анализа различных источников 

географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

 сравнивать плотность населения различных территорий; 

 применять понятие «плотность населения» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 различать городские и сельские поселения; 

 приводить примеры крупнейших городов мира; 

 приводить примеры мировых и национальных религий; 

 проводить языковую классификацию народов; 

 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на 

различных территориях; 

 определять страны по их существенным признакам; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры, особенности адаптации человека к разным 

природным условиям регионов и отдельных стран; 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

 использовать знания о населении материков и стран для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, 

населения и хозяйства отдельных территорий; 



 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях 

природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных 

территориях, представленную в одном или нескольких источниках, 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 распознавать проявления глобальных проблем человечества 

(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости 

стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и 

приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 
 

8 КЛАСС 

 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоение 

страны; 

 характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о государственной территории и 

исключительной экономической зоне, континентальном шельфе 

России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 



 находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных 

природных явлений на территории страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

её отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

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

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

ориентированных задач; 

 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда 

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

(или) практико-ориентированных задач; 

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

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

ориентированных задач; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный 

фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с 

помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 



 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей 

среды; 

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

формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; 

крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, 

природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, 

южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики 

семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России 

и своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу 

России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей населения 

России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 

условиям на территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России 

с мировыми показателями и показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, её отдельных регионов и 

своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре и размещении населения, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

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

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

расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 

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

прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 



«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок 

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

ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач. 
 

9 КЛАСС 

 

 Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная 

структура», «условия и факторы размещения производства», «отрасль 

хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», 

«территория опережающего развития», «себестоимость и 

рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», 

«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», 

«инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 

комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 

комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 



 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую 

зону и зону Севера России; 

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и 

анализа информации из дополнительных источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию 

из различных источников географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и 

оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую 

среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики 

на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и 

территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный 

продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели 

уровня развития страны и её регионов; 

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный 

капитал; 

 различать виды транспорта и основные показатели их работы: 

грузооборот и пассажирооборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 

отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, 

районы развития отраслей сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 

оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

её отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать 

реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом 

экологической безопасности; 



 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности 

человека и их природные, социальные, политические, 

технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и 

национальной экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства 

территорий крупных регионов страны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов 

России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны 

в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического 

развития России, месте и роли России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

описывать их местоположение на географической карте; 

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  





 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Географическое пространство России 

1.1 
История формирования и освоения 

территории России 
 4  0  0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

1.2 
Географическое положение и границы 

России 
 2  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

1.3 Время на территории России  2  0  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

1.4 

Административно территориальное 

устройство России. Районирование 

территории 

 3  0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Природа России 

2.1 Природные условия и ресурсы России  4  0  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.2 
Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые 
 8  0  1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.3 Климат и климатические условия  7  0  1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

2.4 
Моря России. Внутренние воды и водные 

ресурсы 
 6  0  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72


2.5 Природнохозяйственные зоны  15  0  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Население России 

3.1 Численность населения России  3  0  0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.2 
Территориальные особенности размещения 

населения России 
 3  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.3 Народы и религии России  2  0  0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.4 
Половой и возрастной состав населения 

России 
 2  0  0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

3.5 Человеческий капитал  1  0  0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

Итого по разделу  11   

Резервное время  6   2   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   2   10.5   

https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72








 



 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

История освоения и заселения 

территории современной России в 

XI—XVI вв. 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865dc28 

2 

Расширение территории России в 

XVI—XIX вв. Русские 

первопроходцы 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e088 

3 
Изменения внешних границ 

России в ХХ в. 
 1  0 0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e254 

4 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 

"Представление в виде таблицы 

сведений об изменении границ 

России на разных исторических 

этапах на основе анализа 

географических карт" 

 1  0  0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e3da 

5 

Государственная территория 

России. Территориальные воды. 

Государственная граница России. 

Географическое положение России 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e506 

6 

Границы Российской Федерации. 

Страны — соседи России. Моря, 

омывающие территорию России 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e68c 

https://m.edsoo.ru/8865dc28
https://m.edsoo.ru/8865e088
https://m.edsoo.ru/8865e254
https://m.edsoo.ru/8865e3da
https://m.edsoo.ru/8865e506
https://m.edsoo.ru/8865e68c


7 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по темам "История 

формирования и освоения 

территории России" и " 

Географическое положение и 

границы России" 

 1  0 0   

8 
Россия на карте часовых поясов 

мира. Карта часовых зон России 
 1  0 0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e876 

9 

Практическая работа 

"Определение различия во 

времени для разных городов 

России по карте часовых зон" 

 1  0  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ebe6 

10 

Федеративное устройство России. 

Субъекты Российской Федерации, 

их равноправие и разнообразие 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ed94 

11 

Федеральные округа. 

Районирование. Виды 

районирования территории 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f140 

12 

Макрорегионы России. Крупные 

географические районы России. 

Практическая работа 

"Обозначение на контурной карте 

и сравнение границ федеральных 

округов и макрорегионов с целью 

выявления состава и особенностей 

географического положения" 

 1  0 0   

13 
Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме 
 1  0  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f2b2 

https://m.edsoo.ru/8865e876
https://m.edsoo.ru/8865ebe6
https://m.edsoo.ru/8865ed94
https://m.edsoo.ru/8865f140
https://m.edsoo.ru/8865f2b2


"Географическое пространство 

России" 

14 

Природные условия и природные 

ресурсы. Классификация 

природных ресурсов 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f410 

15 

Природно-ресурсный капитал и 

экологический потенциал России. 

Принципы рационального 

природопользования и методы их 

реализации 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f5b4 

16 

Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального 

использования. Основные 

ресурсные базы 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f6e0 

17 

Практическая работа 

"Характеристика природно-

ресурсного капитала своего края 

по картам и статистическим 

материалам" 

 1  0  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f7f8 

18 

Основные этапы формирования 

земной коры на территории 

России. Платформы и плиты. 

Пояса горообразования. 

Геохронологическая таблица 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f91a 

19 

Основные формы рельефа и 

особенности их распространения 

на территории России 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865fcf8 

20 
Зависимость между тектоническим 

строением, рельефом и 
 1  0 0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865fe4c 

https://m.edsoo.ru/8865f410
https://m.edsoo.ru/8865f5b4
https://m.edsoo.ru/8865f6e0
https://m.edsoo.ru/8865f7f8
https://m.edsoo.ru/8865f91a
https://m.edsoo.ru/8865fcf8
https://m.edsoo.ru/8865fe4c


размещением основных групп 

полезных ископаемых по 

территории страны 

21 

Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области 

современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ff6e 

22 

Влияние внешних процессов на 

формирование рельефа. Древнее и 

современное оледенения 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886600e0 

23 

Практическая работа "Объяснение 

распространения по территории 

России опасных геологических 

явлений" 

 1  0  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660284 

24 

Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660414 

25 

Особенности рельефа своего края. 

Практическая работа "Объяснение 

особенностей рельефа своего края" 

 1  0  0.5    

26 
Факторы, определяющие климат 

России 
 1  0 0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660554 

27 

Основные типы воздушных масс и 

их циркуляция на территории 

России. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Карты 

погоды. Практическая работа 

"Описание и прогнозирование 

 1  0  0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660888 

https://m.edsoo.ru/8865ff6e
https://m.edsoo.ru/886600e0
https://m.edsoo.ru/88660284
https://m.edsoo.ru/88660414
https://m.edsoo.ru/88660554
https://m.edsoo.ru/88660888


погоды территории по карте 

погоды" 

28 
Распределение температуры 

воздуха по территории России 
 1  0 0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886609c8 

29 

Распределение атмосферных 

осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Практическая работа 

"Определение и объяснение по 

картам закономерностей 

распределения солнечной 

радиации, средних температур 

января и июля, годового 

количества атмосферных осадков, 

испаряемости по территории 

страны" 

 1  0  0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660b58 

30 

Климатические пояса и типы 

климатов России, их 

характеристики 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660d06 

31 

Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных 

факторов. Влияние климата на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Агроклиматические ресурсы. 

Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660e64 

32 
Особенности климата своего края. 

Практическая работа "Оценка 
 1  0  0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661030 

https://m.edsoo.ru/886609c8
https://m.edsoo.ru/88660b58
https://m.edsoo.ru/88660d06
https://m.edsoo.ru/88660e64
https://m.edsoo.ru/88661030


влияния основных климатических 

показателей своего края на жизнь 

и хозяйственную деятельность 

населения" 

33 Моря как аквальные ПК  1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661184 

34 

Реки России. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Практическая 

работа "Объяснение 

распространения опасных 

гидрологических природных 

явлений на территории страны" 

 1  0  0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886612d8 

35 

Роль рек в жизни населения и 

развитии хозяйства России. 

Практическая работа "Сравнение 

особенностей режима и характера 

течения двух рек России" 

 1  0  0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886614ae 

36 

Крупнейшие озёра, их 

происхождение. Болота. 

Подземные воды 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661602 

37 Ледники. Многолетняя мерзлота  1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661774 

38 

Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных 

ресурсов. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и 

своей местности 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886618dc 

https://m.edsoo.ru/88661184
https://m.edsoo.ru/886612d8
https://m.edsoo.ru/886614ae
https://m.edsoo.ru/88661602
https://m.edsoo.ru/88661774
https://m.edsoo.ru/886618dc


39 

Резервный урок. Контрольная 

работа по разделу "Природа 

России". Обобщающее повторение 

по темам: "Геологическое 

строение, рельеф и полезные 

ископаемые", "Климат и 

климатические ресурсы", "Моря 

России и внутренние воды" 

 1   1  0   

40 

Почва — особый компонент 

природы. Факторы образования 

почв 

 1  

0 

0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661b48 

41 

Основные зональные типы почв, 

их свойства, различия в 

плодородии 

 1  

0 0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661c6a 

42 

Почвенные ресурсы России. Меры 

по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением 

 1  

0 0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661d82 

43 

Богатство растительного и 

животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его 

определяющие 

 1  

0 0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661f3a 

44 

Особенности растительного и 

животного мира различных 

природно-хозяйственных зон 

России 

 1  

0 0 

  

45 
Природно-хозяйственные зоны 

России: взаимосвязь и 
 1  0 0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866219c 

https://m.edsoo.ru/88661b48
https://m.edsoo.ru/88661c6a
https://m.edsoo.ru/88661d82
https://m.edsoo.ru/88661f3a
https://m.edsoo.ru/8866219c


взаимообусловленность их 

компонентов 

46 

Природно-хозяйственные зоны 

России. Арктическая пустыня, 

тундра и лесотундра 

 1  

0 0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886622d2 

47 
Природно-хозяйственные зоны 

России. Тайга 
 1  

0 0 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88662462 

48 

Природно-хозяйственные зоны 

России. Смешанные и 

широколиственные леса 

 1  

0 0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886625ac 

49 
Природно-хозяйственные зоны 

России. Степи и лесостепи 
 1  

0 0 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886626ce 

50 
Природно-хозяйственные зоны 

России. Пустыни и полупустыни 
 1  0 0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88662868 

51 

Высотная поясность в горах на 

территории России. Горные 

системы европейской части 

России (Крымские горы, Кавказ, 

Урал) 

 1  

0 0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886629bc 

52 

Горные системы азиатской части 

России. Практическая работа 

"Объяснение различий структуры 

высотной поясности в горных 

системах" 

 1  

 

0 
 0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88662af2 

53 

Природные ресурсы природно-

хозяйственных зон и их 

использование, экологические 

проблемы. Практическая работа 

 1  

 

 

 

 0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88662f20 

https://m.edsoo.ru/886622d2
https://m.edsoo.ru/88662462
https://m.edsoo.ru/886625ac
https://m.edsoo.ru/886626ce
https://m.edsoo.ru/88662868
https://m.edsoo.ru/886629bc
https://m.edsoo.ru/88662af2
https://m.edsoo.ru/88662f20


"Анализ различных точек зрения о 

влиянии глобальных 

климатических изменений на 

природу, на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения на основе анализа 

нескольких источников 

информации" 

0 

54 

Особо охраняемые природные 

территории России и своего края. 

Объекты Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО; растения и 

животные, занесённые в Красную 

книгу России 

 1  

0 

0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663182 

55 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Природно-

хозяйственные зоны" 

 1  0 0   

56 

Динамика численности населения 

России в XX—XXI вв. и факторы, 

определяющие её. Переписи 

населения России. Основные меры 

современной демографической 

политики государства 

 1  

 

0 

0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663358 

57 

Естественное движение населения. 

Географические различия в 

пределах разных регионов России 

 1  

 

0 
0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866348e 

58 

Миграции. Государственная 

миграционная политика 

Российской Федерации. 

 1  

 

 
 0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886635c4 

https://m.edsoo.ru/88663182
https://m.edsoo.ru/88663358
https://m.edsoo.ru/8866348e
https://m.edsoo.ru/886635c4


Практическая работа 

«Определение по статистическим 

данным общего, естественного 

(или) миграционного прироста 

населения отдельных субъектов 

(федеральных округов) 

Российской Федерации или своего 

региона» 

 

0 

59 

Географические особенности 

размещения населения. Основная 

полоса расселения. Плотность 

населения 

 1  

0 

0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886636dc 

60 

Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских 

населённых пунктов. Урбанизация 

в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Роль 

городов в жизни страны 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886637f4 

61 

Сельская местность и 

современные тенденции сельского 

расселения 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866393e 

62 

Резервный урок. Контрольная 

работа по темам "Численность 

населения России" и 

"Территориальные особенности 

размещения населения России" 

 1   1  0   

63 

Россия — многонациональное 

государство. Крупнейшие народы 

России и их расселение. 

 1  0  0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663a60 

https://m.edsoo.ru/886636dc
https://m.edsoo.ru/886637f4
https://m.edsoo.ru/8866393e
https://m.edsoo.ru/88663a60


Титульные этносы. Практическая 

работа "Построение картограммы 

«Доля титульных этносов в 

численности населения республик 

и автономных округов РФ» 

64 

География религий. Объекты 

Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО на территории России 

 1  0 0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663b96 

65 
Половой и возрастной состав 

населения России 
 1  0 0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663ede 

66 

Половозрастные пирамиды. 

Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни 

населения России. Практическая 

работа "Объяснение динамики 

половозрастного состава 

населения России на основе 

анализа половозрастных пирамид" 

 1  0  0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88664014 

67 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по темам "Народы и 

религии России" и "Половой и 

возрастной состав населения 

России" 

 1  0 0   

68 

Понятие человеческого капитала. 

Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Качество населения и показатели, 

характеризующие его. ИЧР и его 

географические различия. 

Практическая работа 

 1  0  0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866450a 

https://m.edsoo.ru/88663b96
https://m.edsoo.ru/88663ede
https://m.edsoo.ru/88664014
https://m.edsoo.ru/8866450a


"Классификация Федеральных 

округов по особенностям 

естественного и механического 

движения населения" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   10.5   



 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Состав хозяйства. Отраслевая 

структура, функциональная и 

территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. 

Факторы производства 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886647f8 

2 

Экономико-географическое 

положение России как фактор 

развития её хозяйства. ВВП и 

ВРП. Экономические карты. 

«Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации 

на период до 2025 года». 

Геостратегические территории 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866497e 

3 

Производственный капитал. 

Себестоимость и рентабельность 

производства. Условия и 

факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа 

"Определение влияния 

географического положения 

России на особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88664d20 

https://m.edsoo.ru/886647f8
https://m.edsoo.ru/8866497e
https://m.edsoo.ru/88664d20


4 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Общая 

характеристика хозяйства 

России" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866505e 

5 

ТЭК. Место России в мировой 

добыче основных видов 

топливных ресурсов. Угольная 

промышленность 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886651bc 

6 Нефтяная промышленность  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886652f2 

7 Газовая промышленность  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866541e 

8 

Электроэнергетика. Место 

России в мировом производстве 

электроэнергии. Основные типы 

электростанций. Практическая 

работа "Анализ статистических и 

текстовых материалов с целью 

сравнения стоимости 

электроэнергии для населения 

России в различных регионах" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665586 

9 

Электростанции, использующие 

возобновляемые источники 

энергии. Энергосистемы. 

Влияние ТЭК на окружающую 

среду. Основные положения 

"Энергетической стратегии 

России на период до 2035 года". 

Практическая работа 

 1    0.5    

https://m.edsoo.ru/8866505e
https://m.edsoo.ru/886651bc
https://m.edsoo.ru/886652f2
https://m.edsoo.ru/8866541e
https://m.edsoo.ru/88665586


"Сравнительная оценка 

возможностей для развития 

энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны" 

10 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Топливно-

энергетический комплекс (ТЭК)" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665720 

11 

Металлургический комплекс. 

Металлургические базы России. 

Влияние металлургии на 

окружающую среду. Основные 

положения "Стратегии развития 

чёрной и цветной металлургии 

России до 2030 года" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665892 

12 

Место России в мировом 

производстве чёрных металлов. 

Особенности технологии 

производства чёрных металлов. 

География металлургии чёрных 

металлов: основные районы и 

центры 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665a5e 

13 

[[Место России в мировом 

производстве цветных металлов. 

Особенности технологии 

производства цветных металлов. 

География металлургии цветных 

металлов: основные районы и 

центры. Практическая работа 

"Выявление факторов, влияющих 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665bbc 

https://m.edsoo.ru/88665720
https://m.edsoo.ru/88665892
https://m.edsoo.ru/88665a5e
https://m.edsoo.ru/88665bbc


на себестоимость производства 

предприятий металлургического 

комплекса [[в различных 

регионах страны (по выбору)"]] 

14 

Машиностроительный комплекс. 

Роль машиностроения в 

реализации целей политики 

импортозамещения. 

Практическая работа "Выявление 

факторов, повлиявших на 

размещение 

машиностроительного 

предприятия (по выбору) на 

основе анализа различных 

источников информации" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665d2e 

15 

География важнейших отраслей 

машиностроительного 

комплекса: основные районы и 

центры. Значение отрасли для 

создания экологически 

эффективного оборудования. 

Перспективы развития 

машиностроения России 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665e78 

16 

Резервный урок. Контрольная 

работа по темам 

"Металлургический комплекс" и 

"Машиностроительный 

комплекс" 

 1   1     

https://m.edsoo.ru/88665d2e
https://m.edsoo.ru/88665e78


17 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Место России в 

мировом производстве 

химической продукции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886660b2 

18 

Факторы размещения 

предприятий. Химическая 

промышленность и охрана 

окружающей среды. Основные 

положения "Стратегии развития 

химического и 

нефтехимического комплекса на 

период до 2030 года" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886662a6 

19 

Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Место России в 

мировом производстве 

продукции лесного комплекса 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666684 

20 

География важнейших отраслей. 

Лесное хозяйство и окружающая 

среда. Практическая работа 

"Анализ документов «Прогноз 

развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 

года» (Гл. 1, 3 и 11) и «Стратегия 

развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 

года» (Гл. II и III, Приложения № 

1 и № 18) с целью определения 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886667f6 

https://m.edsoo.ru/886660b2
https://m.edsoo.ru/886662a6
https://m.edsoo.ru/88666684
https://m.edsoo.ru/886667f6


перспектив и проблем развития 

комплекса" 

21 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Химико-

лесной комплекс" 

 1      

22 

Агропромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в 

экономике страны. Сельское 

хозяйство. Сельское хозяйство и 

окружающая среда 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666a80 

23 

Растениеводство и 

животноводство: география 

основных отраслей 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666bc0 

24 

Пищевая промышленность. 

Лёгкая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения 

предприятий. Лёгкая 

промышленность и охрана 

окружающей среды 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666f12 

25 

"Стратегия развития 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов 

Российской Федерации на 

период до 2030 года". 

Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 

"Определение влияния 

природных и социальных 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866716a 

https://m.edsoo.ru/88666a80
https://m.edsoo.ru/88666bc0
https://m.edsoo.ru/88666f12
https://m.edsoo.ru/8866716a


факторов на размещение 

отраслей АПК" 

26 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме 

"Агропромышленный комплекс 

(АПК)" 

 1      

27 

Инфраструктурный 

комплекс.Транспорт. Состав, 

место и значение в хозяйстве. 

Крупнейшие транспортные узлы. 

"Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886672e6 

28 

Морской и внутренний водный 

транспорт. Практическая работа 

"Анализ статистических данных 

с целью определения доли 

отдельных морских бассейнов в 

грузоперевозках и объяснение 

выявленных различий" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866748a 

29 

География отдельных видов 

транспорта. Основные 

транспортные пути. Транспорт и 

охрана окружающей среды 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886675fc 

30 

Информационная 

инфраструктура. Основные 

линии связи. Проблемы и 

перспективы развития 

комплекса. Федеральный проект 

 1     https://m.edsoo.ru/88667c28]] 

https://m.edsoo.ru/886672e6
https://m.edsoo.ru/8866748a
https://m.edsoo.ru/886675fc
https://m.edsoo.ru/88667c28%5D%5D


"Информационная 

инфраструктура" 

31 

Рекреационное хозяйство. 

Практическая работа 

"Характеристика туристско-

рекреационного потенциала 

своего края" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88667980 

32 

Резервный урок. Контрольная 

работа по теме 

"Инфраструктурный комплекс" 

 1   1     

33 

Государственная политика как 

фактор размещения 

производства. "Стратегия 

пространственного развития 

Российской Федерации до 2025 

года": основные положения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88667f84 

34 

Развитие хозяйства и состояние 

окружающей среды. "Стратегия 

экологической безопасности 

Российской Федерации до 2025 

года" и государственные меры по 

переходу России к модели 

устойчивого развития. 

Практическая работа 

"Сравнительная оценка вклада 

отдельных отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей среды 

на основе анализа 

статистических материалов" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886680c4 

https://m.edsoo.ru/88667980
https://m.edsoo.ru/88667f84
https://m.edsoo.ru/886680c4


35 

Европейский Север России. 

Географическое положение. 

Особенности природно-

ресурсного потенциала 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886681e6 

36 
Европейский Север России. 

Особенности населения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886682fe 

37 

Европейский Север России. 

Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1      

38 

Северо-Запад России. 

Географическое положение. 

Особенности природно-

ресурсного потенциала 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668416 

39 

Северо-Запад России. 

Особенности населения и 

хозяйства. Социально-

экономические и экологические 

проблемы и перспективы 

развития 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866852e 

40 

Центральная Россия. 

Географическое положение. 

Особенности природно-

ресурсного потенциала 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886687e0 

41 
Центральная Россия. 

Особенности населения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668a7e 

42 
Центральная Россия. 

Особенности хозяйства. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668c4a 

https://m.edsoo.ru/886681e6
https://m.edsoo.ru/886682fe
https://m.edsoo.ru/88668416
https://m.edsoo.ru/8866852e
https://m.edsoo.ru/886687e0
https://m.edsoo.ru/88668a7e
https://m.edsoo.ru/88668c4a


Социально-экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

43 

Поволжье. Географическое 

положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668d80 

44 

Поволжье. Особенности 

населения и хозяйства. 

Социально-экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668e98 

45 

Юг Европейской части России. 

Географическое положение. 

Особенности природно-

ресурсного потенциала 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668fb0 

46 
Юг Европейской части России. 

Особенности населения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886690dc 

47 
Юг Европейской части России. 

Особенности хозяйства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669226 

48 

Юг Европейской части России. 

Социально-экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886693a2 

49 

Урал. Географическое 

положение. Особенности 

природно-ресурсного 

потенциала. Практическая работа 

"Сравнение ЭГП двух 

географических районов страны 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886695b4 

https://m.edsoo.ru/88668d80
https://m.edsoo.ru/88668e98
https://m.edsoo.ru/88668fb0
https://m.edsoo.ru/886690dc
https://m.edsoo.ru/88669226
https://m.edsoo.ru/886693a2
https://m.edsoo.ru/886695b4


по разным источникам 

информации" 

50 Урал. Особенности населения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886696ea 

51 

Урал. Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866980c 

52 

Классификация субъектов 

Российской Федерации 

Западного макрорегиона. 

Практическая работа 

"Классификация субъектов 

Российской Федерации одного из 

географических районов России 

по уровню социально-

экономического развития на 

основе статистических данных" 

 1    0.5    

53 

Резервный урок. Контрольная 

работа по теме "Западный 

макрорегион (Европейская часть) 

России" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669938 

54 
Сибирь. Географическое 

положение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669a6e 

55 
Сибирь. Особенности природно-

ресурсного потенциала 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669cb2 

56 Сибирь. Особенности населения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669e24 

https://m.edsoo.ru/886696ea
https://m.edsoo.ru/8866980c
https://m.edsoo.ru/88669938
https://m.edsoo.ru/88669a6e
https://m.edsoo.ru/88669cb2
https://m.edsoo.ru/88669e24


57 Сибирь. Особенности хозяйства  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a0c2 

58 

Сибирь. Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a2a2 

59 
Дальний Восток. Географическое 

положение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a3f6 

60 
Дальний Восток. Особенности 

природно-ресурсного потенциала 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a59a 

61 
Дальний Восток. Особенности 

населения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a73e 

62 

[[Дальний Восток. Особенности 

хозяйства. Социально-

экономические и экологические 

проблемы и перспективы 

развития. Практическая работа 

"Выявление факторов 

размещения предприятий 

[[одного из промышленных 

кластеров Дальнего Востока (по 

выбору)"]] 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a8ba 

63 

Классификация субъектов 

Российской Федерации 

Восточного макрорегиона. 

Практическая работа "Сравнение 

человеческого капитала двух 

географических районов 

(субъектов Российской 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a9e6 

https://m.edsoo.ru/8866a0c2
https://m.edsoo.ru/8866a2a2
https://m.edsoo.ru/8866a3f6
https://m.edsoo.ru/8866a59a
https://m.edsoo.ru/8866a73e
https://m.edsoo.ru/8866a8ba
https://m.edsoo.ru/8866a9e6


Федерации) по заданным 

критериям" 

64 

Резервный урок. Контрольная 

работа по теме "Восточный 

макрорегион (Азиатская часть)" 

 1   1     

65 
[[Федеральные и региональные 

целевые программы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866acf2 

66 

Государственная программа 

Российской Федерации 

"Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны 

Российской Федерации" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866afd6 

67 

Россия в системе 

международного 

географического разделения 

труда. Россия в составе 

международных экономических 

и политических организаций 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866b184 

68 

Значение для мировой 

цивилизации географического 

пространства России. Объекты 

Всемирного природного и 

культурного наследия России 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866b2ba 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   7   

https://m.edsoo.ru/8866acf2
https://m.edsoo.ru/8866afd6
https://m.edsoo.ru/8866b184
https://m.edsoo.ru/8866b2ba




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• География, 5-6 классы/ Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и 

другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

УМК «Полярная звезда»: 

 География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

«Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10— 11 классы. 

Базовый уровень : учебное пособие для  

 общеобразовательных организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — 2-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2020. — 189 с 

 География. 5—6 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций/[А. И. Алексеев и др.].-9-е изд.-М: Просвещение. 2020-191с 

 География. Мой тренажёр. 5—6 классы : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций /В.В.Николина.-10-е изд.-

М.:Просвещение.2020.-96с (экземпляр учителя) 

 География. Проверочные работы.5-6 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/М.В.Бондарева. И.М.Шидловский, -

М.:Просвещение,2020-48с (экземпляр учителя) 

 География. Практические работы.5-6 классы: учебное пособие для 



общеобразовательных организаций/С.П.Дубинина.-М.:Просвещение.2020.-

32с (экземпляр учителя) 

 В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/В.В.Николина.-4-е изд.-

М.:Просвещение.2020-176с Атлас. 5—6 классы 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/4/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в 

связи прошлого, настоящего и будущего.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 



 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания 

в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 

часа в неделю), в 9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль 

«Введение в новейшую историю России» 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Введение  

Век Просвещения  

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и 

Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – 

центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. 

Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). 

Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. 

Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 

общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в 

отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и 

Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и 

виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 

изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного 

труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. 

Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого 

порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли 

в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II 

Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и 

Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы 

внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в 

правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление 

колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 



Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость  

Создание английских колоний на американской земле. Состав 

европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. 

Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности 

экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые 

сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. 

Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и 

ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за 

независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах 

(1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы 

революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). 

Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. 

Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. 

Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный 

порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. 

Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, 

новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). 

Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 

18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и 

значение революции. 

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, 

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение 

географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII 

в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, 

барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные 

авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721). 

Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756–1763). 

Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против 

революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 



Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи 

Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение 

британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 

маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика 

империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. 

Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран 

Востока в XVIII в. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие XVIII в. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Введение 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце 

XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало 

царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Положение инославных конфессий. 



Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи 

в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. 

Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление 

России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 

нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности 

честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, 

балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. 

Волын- ского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. 

Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и 



И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 

июня 1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг.  

Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей 

сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной 

Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские 

восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 



Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 

задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному 

морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в 

условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 

привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о 

престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по 

отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в 

области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 

г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. 



И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян 

в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей 

с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного 

побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 

М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института бла- городных девиц в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование 

его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 

конце столетия. 

Наш край в XVIII в.  

Обобщение 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 8 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(2021) относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции 

и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 

культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 



воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 

народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – на 

основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного 

физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 

истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о 

значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и 

обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные 

признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи 

событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 



исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать 

информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении 

информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в 

исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять 

правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 

совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе 

– на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 

действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми; 



ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 

другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

8 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.; определять их принадлежность к историческому 

периоду, этапу; 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять 

систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 

результате значительных социально-экономических и политических 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, 

информационные особенности); 

 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о 

событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из 

взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 

источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в., их участниках; 



 составлять характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе 

информации учебника и дополнительных материалов; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в 

России и других странах в XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVIII в.; б) 

изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 

российского общества; в) промышленного переворота в европейских 

странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии 

Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики 

Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на 

примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте 

суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень 

их убедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 

категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных 

социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 



 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры 

России XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, 

показывать на примерах; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (в том числе на региональном материале). 
 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.2 Век Просвещения  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.3 Государства Европы в XVIII в.  6   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.4 
Британские колонии в Северной 

Америке: борьба за независимость 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.5 Французская революция конца XVIII в.  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.6 Европейская культура в XVIII в.  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.7 Международные отношения в XVIII в.  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.8 Страны Востока в XVIII в.  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.9 Обобщение  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce


2.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.2 Россия в эпоху преобразований Петра I  11   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.3 
Россия после Петра I. Дворцовые 

перевороты 
 7   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.4 
Россия в 1760-1790-х гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 
 18   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.5 
Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 
 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.6 Наш край в XVIII в.  1     

2.7 Обобщение  1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   6   0   

https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Введение. История нового 

времени. XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c086 

2 
Истоки европейского 

Просвещения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c1a8 

3 Франция — центр Просвещения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c2c0 

4 

Монархии в Европе XVIII в.: 

абсолютные и парламентские 

монархии 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c3f6 

5 Великобритания в XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c536 

6 

Социальные и экономические 

последствия промышленного 

переворота 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c6d0 

7 Франция в XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c892 

8 

Германские государства, 

монархия Габсбургов, 

итальянские земли в XVIII в. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c9c8 

9 
Государства Пиренейского 

полуострова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864cae0 

https://m.edsoo.ru/8864c086
https://m.edsoo.ru/8864c1a8
https://m.edsoo.ru/8864c2c0
https://m.edsoo.ru/8864c3f6
https://m.edsoo.ru/8864c536
https://m.edsoo.ru/8864c6d0
https://m.edsoo.ru/8864c892
https://m.edsoo.ru/8864c9c8
https://m.edsoo.ru/8864cae0


10 
Создание английских колоний на 

американской земле 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864cc0c 

11 

Первый Континентальный 

конгресс (1774) и начало Войны 

за независимость. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864cd24 

12 

Причины, хронологические 

рамки и основные этапы 

Французской революции XVIII в. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ce3c 

13 
Упразднение монархии и 

провозглашение республики 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864cf5e 

14 

От якобинской диктатуры до 

установления режима 

консульства 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d080 

15 Развитие науки в XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d418 

16 Образование и культура XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d562 

17 

Сословный характер культуры. 

Повседневная жизнь обитателей 

городов и деревень 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d6ac 

18 
Проблемы европейского баланса 

сил и дипломатия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d7c4 

19 

Войны антифранцузских 

коалиций против революционной 

Франции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d8dc 

20 Османская империя в XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d9f4 

21 Индия, Китай, Япония в XVIII в.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864cc0c
https://m.edsoo.ru/8864cd24
https://m.edsoo.ru/8864ce3c
https://m.edsoo.ru/8864cf5e
https://m.edsoo.ru/8864d080
https://m.edsoo.ru/8864d418
https://m.edsoo.ru/8864d562
https://m.edsoo.ru/8864d6ac
https://m.edsoo.ru/8864d7c4
https://m.edsoo.ru/8864d8dc
https://m.edsoo.ru/8864d9f4


https://m.edsoo.ru/8864db0c 

22 
Культура стран Востока в XVIII 

в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864dc56 

23 
Обобщение. Историческое и 

культурное наследие XVIII в. 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864dea4 

24 
Введение. Россия в конце XVII-

XVIII в.: от царства к империи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18b356 

25 
Причины и предпосылки 

преобразований 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18b720 

26 
Начало царствования Петра I, 

борьба за власть 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ba40 

27 
Экономическая политика в XVIII 

в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18bbee 

28 Социальная политика XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18bd74 

29 Реформы управления  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18bef0 

30 
Создание регулярной армии, 

военного флота 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18c094 

31 

Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение 

Синода. Положение инославных 

конфессий 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18c620 

32 Оппозиция реформам Петра I  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18c7ec 

33 
Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18c97c 

34 Преобразования Петра I в  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864db0c
https://m.edsoo.ru/8864dc56
https://m.edsoo.ru/8864dea4
https://m.edsoo.ru/8a18b356
https://m.edsoo.ru/8a18b720
https://m.edsoo.ru/8a18ba40
https://m.edsoo.ru/8a18bbee
https://m.edsoo.ru/8a18bd74
https://m.edsoo.ru/8a18bef0
https://m.edsoo.ru/8a18c094
https://m.edsoo.ru/8a18c620
https://m.edsoo.ru/8a18c7ec
https://m.edsoo.ru/8a18c97c


области культуры https://m.edsoo.ru/8a18cb0c 

35 

Урок повторения, обобщения и 

контроля по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

 1   1     

36 
Начало эпохи дворцовых 

переворотов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ce0e 

37 

Кондиции «верховников» и 

приход к власти Анны 

Иоанновны 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18cfa8 

38 

Укрепление границ империи на 

восточной и юго-восточной 

окраинах 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18d1d8 

39 Россия при Елизавете Петровне  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18d368 

40 
Россия в международных 

конфликтах 1740—1750-х гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18d516 

41 
Царствование Петра III. 

Переворот 28 июня 1762 г. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18d6a6 

https://m.edsoo.ru/8a18d840 

42 

Урок повторения, обобщения и 

контроля по теме «Россия после 

Петра I. Дворцовые перевороты» 

 1   1     

43 
Внутренняя политика Екатерины 

II 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18d9e4 

44 
«Просвещенный абсолютизм», 

его особенности в России 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18dc14 

45 
Экономическая и финансовая 

политика правительства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ddc2 

https://m.edsoo.ru/8a18cb0c
https://m.edsoo.ru/8a18ce0e
https://m.edsoo.ru/8a18cfa8
https://m.edsoo.ru/8a18d1d8
https://m.edsoo.ru/8a18d368
https://m.edsoo.ru/8a18d516
https://m.edsoo.ru/8a18d6a6
https://m.edsoo.ru/8a18d840
https://m.edsoo.ru/8a18d9e4
https://m.edsoo.ru/8a18dc14
https://m.edsoo.ru/8a18ddc2


46 

Административно-

территориальная и сословная 

реформы Екатерины II 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18dfb6 

47 

Социальная структура 

российского общества во второй 

половине XVIII века 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18e16e 

48 
Национальная политика и народы 

России в XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18e59c 

49 
Экономическое развитие России 

во второй половине XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18e722 

50 
Развитие промышленности в 

XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18e858 

51 
Внутренняя и внешняя торговля в 

XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18e9d4 

52 
Обострение социальных 

противоречий в XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ebc8 

53 

Влияние социальных волнений на 

внутреннюю политику 

государства и развитие 

общественной мысли 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ed6c 

54 
Внешняя политика России второй 

половины XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ef42 

55 
Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18f118 

56 
Участие России в разделах Речи 

Посполитой 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18f302 

57 Россия при Павле I.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18f4b0 

https://m.edsoo.ru/8a18dfb6
https://m.edsoo.ru/8a18e16e
https://m.edsoo.ru/8a18e59c
https://m.edsoo.ru/8a18e722
https://m.edsoo.ru/8a18e858
https://m.edsoo.ru/8a18e9d4
https://m.edsoo.ru/8a18ebc8
https://m.edsoo.ru/8a18ed6c
https://m.edsoo.ru/8a18ef42
https://m.edsoo.ru/8a18f118
https://m.edsoo.ru/8a18f302
https://m.edsoo.ru/8a18f4b0


58 
Укрепление абсолютизма при 

Павле I. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18f668 

59 

Политика Павла I в области 

внешней политики. Дворцовый 

переворот 11 марта 1801 г. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18f8ca 

https://m.edsoo.ru/8a18fa6e 

60 

Урок повторения, обобщения и 

контроля по теме «Россия в 1760-

1790-х гг. Правление Екатерины 

II и Павла I» 

 1   1     

61 

Идеи Просвещения в российской 

общественной мысли, 

публицистике и литературе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18fbb8 

62 
Русская культура и культура 

народов России в XVIII в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18fcf8 

63 
Культура и быт российских 

сословий 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18fe6a 

64 Российская наука в XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190022 

65 Образование в России в XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1901ee 

66 Русская архитектура XVIII в.  1      

67 Наш край в XVIII в.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1907f2 

68 

Обобщение по теме "Россия в 

XVII-XVIII вв.: от царства к 

империи" 

 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   0   

https://m.edsoo.ru/8a18f668
https://m.edsoo.ru/8a18f8ca
https://m.edsoo.ru/8a18fa6e
https://m.edsoo.ru/8a18fbb8
https://m.edsoo.ru/8a18fcf8
https://m.edsoo.ru/8a18fe6a
https://m.edsoo.ru/8a190022
https://m.edsoo.ru/8a1901ee
https://m.edsoo.ru/8a1907f2
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕЗНАНИЕ» 

 
Рабочая программа по знанию общества составление оснований и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом 

федеральной рабочей силы  программа воспитания. Обществознание играет ведущую роль в 

выполнении школьной функции молодёжи в современном обществе: учебный предмет позволяет 

постепенно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного общества, 

различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей с другими, с 

экспериментальными институтами государства и цивилизации, регулирующие общества в 

соответствии с социальными нормами.  

Изучение обществом знаний, включение знаний о российском обществе и направлениях 

его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашего общества, 

правах и обязанностях человека страны и гражданина, поощрении воспитания российской 

политической идентичности, поддержке служения Отечеству, приверженности национальным 

ценностям. Привлечение при изучении общества знания различных источников социальной 

информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в методы метапредметных 

умений из имеющихся сведений, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

социальных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 

формированию способностей к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места 

в обществе. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕЗНАНИЕ» 
Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценовым 

отношениям нашего народа; 

- развитие у учащихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом 

возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и законодательной культуры, 

активного поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к 

изучению социальных и гуманитарных наук; способности к личностному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

- средства обучения в целостной структуре общества, соответствующие современным 

знаниям и доступным содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися 

знаний об основных принципах легкой деятельности, социальных институтах, нормах, 

регулирующих общественных отношениях, необходимых для взаимодействия с социальным 

обеспечением и выполнением типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- обеспечение навыков функций грамотного человека (получать из надежных источников 

и строго осмысливать экономическую информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные;  освоение метода познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимого для участия в жизни общества и государства); 

- создание условий для освоения обучающихся требует эффективного взаимодействия с 

европейскими, правовыми, финансово-экономическими и другими структурными институтами для 

реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе; 



- методы применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой 

природе; для соотнесения своих действий и действий других людей с моральными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; обеспечение правовых методов и защита 

правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
    В соответствии с учебным планом общество изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени за четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 1 час. 

 
Учебно-методический комплект по обществознанию. 

1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Б. 

Боголюбова. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций/ (Л.Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.), - М.: Просвещение, 2020 

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Учебник обществознание для 8 класса - М.: «Просвещение»; 

2021 год 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учетом принципов преподавания 

общественного знания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание предмета распределены по годам обучения с 

учетом входящих в курс содержащих модулей (разделов) и требований к результатам освоения 

основных образовательных программ, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также с учетом федеральной рабочей 

программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и 

людях в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. 

Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по годам обучения 

является одним из возможных. 

Научным сообществом и средним средним образованием принято такое содержание содержания, 

при котором модуль (раздел) «Основы российских прав» завершает курс обучения в основной 

школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты, основанные на традиционных российских социокультурных и духовно-

нравственных ценностях, принятых в нормах поведения, отражают готовность обучающихся 

руководиться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при правильном подходе. Они 

предполагаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у 

обучающихся установки на решение практических задач направленности социальности и опыта 

конструктивного поведения по основному направлению воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

- Гражданского воспитания: 

готовность к осуществлению ответственности гражданина и реализации его прав, уважения прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни, образовательная 

организация, местная семья, родной край, страна; неприятие форм любого экстремизма, членство; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 

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

- Патриотического воспитания: 

осознание российской политической идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; небольшой интерес к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 



народа; уважение к символам России, государственным праздникам; историческое, природное 

наследие и памятники, традиции разных народов, проживающих в родной стране. 

- Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в рамках нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активные неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального здоровья: 

осознание ценностей жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и других форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и моим конкретным, информационным и 

политическим условиям, в том числе осмысляя масштаб опыта и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

Сформированность навыков рефлексии, политики своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

- Трудового воспитания: 

установка на активное участие в обеспечении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способности инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда мгновенного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развития необходимых для этого умений; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и настроения. 

- Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний социальных и производственных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования последующих действий и возможных последствий 

своих действий для окружающей среды; повышение уровня культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активные неприятные действия, 

приносящие вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природных, технологических и социальных сред; готовность к получению в 

практической деятельности главной направленности.  

- Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

принципах развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной эпохой; владение языковой и читательской культурой как мытье познания мира; 

владение необходимыми навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление 

опыта, наблюдения, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного развития.  

Личностные результаты, обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

Обучение способствует экономическому опыту, основным социальным ролям, соответствующему 

возрасту деятельности, нормам и правилам общественного поведения, формам социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семьи, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках постоянного взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды. ; 

способность обучающихся в условиях неопределенности, открытости опыта и знаний других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытости опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и навыки из 

опыта других; навыки установления и связывания образов, способность новых знаний, в том числе 



способность формировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

известные, осознавать недостаточные хорошие знания и компетенции, планировать свое развитие;   

навыки установления и связывания образов, способность новых знаний, в том числе способность 

формировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее известные, 

осознавать недостаточные хорошие знания и компетенции, планировать свое развитие; 

Уметь распознавать отдельные понятия по характерным факторам, выполнять операции в 

соответствии с определениями и простейшими понятиями, конкретизировать примеры примеров, 

использовать понятие и его свойства при определении задачи (далее – оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области развития понятий, включая ; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

уметь оценивать свои действия с учетом окружающей среды, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможные возможные последствия; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмера; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедших 

ситуациях; быть готовым действовать при отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, которые можно 

сформировать при изучении сознания: 

1.  Владение универсальными учебными познавательными действиями. 

- Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать различные признаки социальных явлений и процессов; 

сохраняемый существенный признак классификации социальных фактов, являющийся основанием 

для их обобщения и сравнения, критерием проведения анализа; 

с учетом предложенной задачи выявить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предложить критерии для выявления особенностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении тенденций и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбрать способ решения учебной задачи (сравнить несколько вариантов решения, 

выбрать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных вариантов). 

- Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желаемым состоянием 

ситуации, объектом, самостоятельно сохраняя иское и существующее; 

сформулировать гипотезу об истинности справедливых суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проведение самостоятельного составленного плана небольшого исследования по установлению 

конкретного объекта, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценить применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследований; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенных наблюдений, 

исследований, владеть инструментами, оценивать достоверность выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствий в 

аналогичных или сходных условиях, выдвигать борьбу за их развитие в новых условиях и 

контекстах. 

- Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных условий; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

нахождение сходных аргументов (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных источниках информации; 

 



самостоятельно выбрать оптимальную форму представления информации; 

оценить надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2.  Владение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

- Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с требованиями и 

условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, выражать уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) обсуждения задавать вопросы по существующей обсуждаемой теме и 

высказывать идеи, ориентированные на решение задач и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои мнения с мнениями других участников диалога, находить детали и сходство 

позиций; 

публичное выступление результатов выполненного исследования, проекта; 

Самостоятельно выбрать форму представления с учётом задачи, презентации и отдельного 

источника, и в соответствии с этим составить устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

- Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретных проблем, обосновывать необходимость применения групповых взаимодействий при 

решении поставленной задачи; 

принять цель совместной деятельности, коллективно построить действия по ее решению: вернуть 

роли, договариваться, обсуждать процесс и совместный результат работы; уметь общаться с 

мнениями нескольких людей, обеспечивать поддержку руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между участниками 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и интеллектуальные); 

выполнять свою часть работы, обеспечивать качественный результат в своем направлении и 

координировать свои действия с другими участниками команды; 

оценить качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформировавшим 

взаимодействие участников; Сопоставить результаты с исходной коммутацией и внести вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделить сферу ответственности и обеспечить 

надежность для предоставления отчёта перед выводом. 

3.  Владение универсальными учебными регулятивными действиями. 

- Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и физических условиях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решений в 

группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно разработать алгоритм решения задачи (или его часть), выбрать способ решения 

учебной задачи с учётом физических ресурсов и естественных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составить план действий (план реализации алгоритма решения), скорректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать на себя ответственность за решение. 

- Самоконтроль: 

владеть методами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

дать адекватную оценку ситуации и предложить план ее изменений; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выполнении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 



 

объяснять причину достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедших ситуациях; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

ошибок, возникших в результате; 

Оценить соответствие результата и условий. 

- Эмоциональный интеллект: 

проявлять, называть и управлять своими источниками энергии и источниками энергии других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

поставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно обращаясь к человеку, по его мнению; 

признавать свое право на ошибку и признавать такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другому; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты освоения обществознания 
В соответствии с ФГОС ООО основные предметные результаты изучения обществознания 

в основной школе отражают: 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 



 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 



- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 



Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 



- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Наиболее реальными формами проектов могут быть групповые, парные, индивидуальные 

рисунки, схемы, полезные советы, памятки, правила, таблицы, создание стенда, плаката, 

компьютерной презентации, учебного пособия, справочника, подборки материалов прессы и т.п. 

 

1) "Кумиры нашего класса" (провести анкетирование среди одноклассников, обработать результаты 

и представить их в виде схемы, диаграммы или таблицы). 

2) "Агенты социализации" (подготовить схему или компьютерную презентацию) 

3) "Профессии, которые мы выбираем" (сборник для поступающих или компьютерная презентация) 

4) Толковый терминологический словарь к теме "Общество" 

5) "Великие реформаторы" (галерея портретов, личность на фоне эпохи) 

6) "Нам не прожить без Интернета" (серия рекламных плакатов) 

7) "Глобализация: "за" и "против" (коллаж, плакат, брошюра) 

8) "Общество будущего" (фантастические рассказы) 

9) Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры. 

10) Тенденции духовной жизни современной России. 

11) Проблемы социализации молодежи в современных условиях. 

12) Самые вредные достижения цивилизации. 

 

Контроль предметных результатов. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного 

периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

Формами контроля может быть: 

 практическая работа, 

 тестирование; 

 доклады, рефераты, сообщения (по желанию); 

 результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся (по желанию); 

 рефлексия. 

При выставлении оценок за тестирование придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

86-100% — «5». Нормы оценки устных ответов по истории, обществознанию, правоведению: 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 

жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в 

них допускаются ошибки; 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Оценка «1» - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 



 полное отсутствие работы - отметка «2». 

 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Личность и общество  

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

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

взаимосвязь. Общественные отношения. 

 Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

 Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

 Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

 Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

 Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

 Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

 Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

 Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль         

в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера  

 Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

 Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

 Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном         

и многоконфессиональном обществе. 

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

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика  

 Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные        

и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

 Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

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

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

равновесие. 

 Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

 Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

 Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

 Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

 Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 



 Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

 Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

 Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

№  Название темы 
Количество 

часов 

1 Вводный 1 

2 Личность и общество 5 

3 Духовная сфера  9 

4 Социальная сфера 7 

5 Экономика 11 

6 Годовая контрольная работа 1 

 Итого: 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Дата Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1   Вводный урок. Что изучает обществознание?  

 Входная диагностическая контрольная 

работа. 

1  

Личность и общество (5 ч.) 

2   Что делает человека человеком 1  

3   Человек, общество и природа. 1  

4   Общество как форма жизнедеятельности 

людей.  

1  

5   Развитие общества. 1  

6   Урок систематизации и обобщения знаний 

по теме: «Личность и  общество». 

1  

Духовная сфера (9 ч.) 

7   Сфера духовной жизни 1  

8   Мораль. Долг и совесть 1  

9   Моральный выбор - это ответственность 1  

10   Образование 1  

11   Наука в современном обществе 1  

12   Религия как одна из форм культуры   

13   Влияние искусства на развитие личности и 

общества 

1  

14   Урок систематизации и обобщения знаний 

по теме: «Духовная сфера». 

1  



15   Полугодовая контрольная работа 1  

Социальная сфера (7 ч.) 

16   Социальная структура общества 1  

17   Социальные статусы и роли 1  

18   Семья как малая группа 1  

19   Нации и межнациональные отношения 1  

20   Социализация личности и отклоняющееся 

поведение 

1  

21   Социальная политика государства   

22   Урок систематизации и обобщения знаний 

по теме с элементами практикума по теме 

«Социальная сфера» 

1  

Экономика (12 ч.) 

23   Экономика и ее роль в жизни общества 1  

24   Главные вопросы экономики. Собственность 1  

25   Рыночная экономика 1  

26   Производство - основа экономики 1  

27   Предпринимательская деятельность 1  

28   Роль государства в экономике 1  

29   Инфляция и семейная экономика 1  

30   Банковские услуги 1  

31   Страховые услуги 1  

32   Рынок труда и безработица 1  

33   Современный работник 1  

34   Годовая контрольная работа. 1  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Обязательные учебные материалы для ученика: 
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Учебник обществознание для 8 класса - М.: «Просвещение»; 

2021 год 

 

Методические материалы для учителя: 

 Обществознание. Готовимся к ОГЭ: просто и доступно / В. Энгельс. – Москва: 

Эксмо, 2021 

  

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

1. Образовательная платформа: Учи.ру http://uchi.ru/teachers/stats/main  

2. Образовательная платформа: Российская электронная школа http://resh/edu/ru/  

3. Электронное приложение к учебнику. 

 

http://uchi.ru/teachers/stats/main
http://resh/edu/ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 

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

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

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

содержания и определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 

областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 



участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

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

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 

сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов 

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

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и 

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

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование 

в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; овладение русским языком как средством 



получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых 

закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского 

языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

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

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

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

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

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

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



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

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

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 
 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, 

конспект. 
 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

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

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 
 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 



Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 
 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 
 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 



Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями. 
 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

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

степени, условия, уступки). 
 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 
 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная 

и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

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

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

Правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. 



 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и 

присоединительные конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 
 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со 

значением различной степени уверенности, различных чувств, источника 

сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 



Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 



умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 

закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 



осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

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

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 



и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 



в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 



выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
 

Язык и речь 



Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

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

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

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

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

связного текста объёмом 120–140 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования 

мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на 

письме правила русского речевого этикета. 
 

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; указывать способы 



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

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать 

языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

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

более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать 

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

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

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

схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 
 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

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

выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в 

тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 



Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 
 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; 

выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 
 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства 

оформления предложения в устной и письменной речи; различать функции 

знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; 

использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения. Применять нормы построения простого предложения, 

использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные (понимать особенности 

употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в 

устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства выражения главных членов; различать 

виды односоставных предложений (назывное предложение, определённо-

личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-

личное предложение, безличное предложение); характеризовать 



грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать 

грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства 

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

неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных 

членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных 

членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

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

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

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

знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. Применять правила 

постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; правила постановки 

знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции; понимать особенности употребления 

предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 



функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в 

рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 
 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 



 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Русский язык в кругу других славянских 

языков 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и диалог. Их 

разновидности 
 4    4  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его признаки. Функционально-

смысловые типы речи. Смысловой анализ 

текста. Информационная переработка текста 

 5    5  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Официально-деловой стиль. Жанры 

официально-делового стиля. Научный стиль. 

Жанры научного стиля 

 5    5  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

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

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


5.1 Синтаксис как раздел лингвистики  1    1  
Библиотека ЦОК 

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

5.2 Пунктуация. Функции знаков препинания  1    1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

Раздел 6. Система языка. Словосочетание 

6.1 

Словосочетание и его признаки. Виды 

словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Типы 

подчинительной связи в словосочетании 

 5   1   2  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 7. Система языка. Предложение 

7.1 
Предложение и его основные признаки. 

Виды предложений 
 6    6  

Библиотека ЦОК 

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

7.2 
Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения (грамматическая основа) 
 5    5  

Библиотека ЦОК 

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

7.3 Второстепенные члены предложения  10   1   9  
Библиотека ЦОК 

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

7.4 
Односоставные предложения. Виды 

односоставных предложений 
 10   1   9  

Библиотека ЦОК 

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

7.5 
Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами 
 10   1   9  

Библиотека ЦОК 

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

7.6 

Предложения с обособленными членами. 

Виды обособленных членов предложения. 

Уточняющие члены предложения, 

пояснительные и присоединительные 

конструкции 

 12   1   11  
Библиотека ЦОК 

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

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


7.7 

Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями. Обращение. 

Вводные конструкции. Вставные 

конструкции 

 10   1   9  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  63   

Повторение пройденного материала  8    8  
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 9   2   7  

Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   91   

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


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 



 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Русский язык в кругу других 

славянских языков 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97dee 

2 

Повторение. Правописание н и нн в 

суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97f9c 

3 

Повторение. Слитное и раздельное 

написание не и ни с разными 

частями речи. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98208 

4 

Повторение. Правописание 

сложных слов разных частей речи. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98492 

5 

Повторение. Слитное, дефисное и 

раздельное написание наречий, 

производных предлогов, союзов и 

частиц. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98686 

6 
Контрольная работа /проверочная 

работа /диктант 
 1   1     

7 
Что такое культура речи. Монолог-

повествование 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9882a 

8 Монолог-рассуждение  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98c3a 

9 Монолог и диалог  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97dee
https://m.edsoo.ru/fba97f9c
https://m.edsoo.ru/fba98208
https://m.edsoo.ru/fba98492
https://m.edsoo.ru/fba98686
https://m.edsoo.ru/fba9882a
https://m.edsoo.ru/fba98c3a


https://m.edsoo.ru/fba98e2e 

10 Монолог и диалог. Практикум  1    1    

11 
Текст как речевое произведение. 

Виды информации в тексте 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99270 

12 
Средства и способы связи 

предложений в тексте 
 1    1    

13 
Средства и способы связи 

предложений в тексте. Практикум 
 1    1    

14 
Сочинение-рассуждение. Виды 

аргументации 
 1    1    

15 Сочинение-рассуждение. Практикум  1    1    

16 Сочинение на тему  1    1    

17 

Функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Научный стиль 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99ad6 

18 

Основные жанры научного стиля. 

Информационная переработка 

текста 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99f9a 

19 Официально-деловой стиль  1    1    

20 Жанры официально-делового стиля  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99c0c 

21 Повторение по теме. Практикум  1    1    

22 Изложение подробное/сжатое  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98ff0 

23 
Синтаксис как раздел лингвистики. 

Основные единицы синтаксиса 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9a81e 

24 
Пунктуация. Функции знаков 

препинания 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9a9a4 

https://m.edsoo.ru/fba98e2e
https://m.edsoo.ru/fba99270
https://m.edsoo.ru/fba99ad6
https://m.edsoo.ru/fba99f9a
https://m.edsoo.ru/fba99c0c
https://m.edsoo.ru/fba98ff0
https://m.edsoo.ru/fba9a81e
https://m.edsoo.ru/fba9a9a4


25 
Словосочетание, его структура и 

виды 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ab34 

26 

Типы связи в словосочетании 

(согласование, управление, 

примыкание) 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ae72 

27 

Типы связи в словосочетании 

(согласование, управление, 

примыкание). Практикум 

 1    1    

28 
Синтаксический анализ 

словосочетаний 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b228 

29 Повторение темы. Практикум  1    1    

30 
Понятие о предложении. Основные 

признаки предложения 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b53e 

31 

Виды предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной 

окраске. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b6e2 

32 

Простые и сложные предложения. 

Знаки препинания в простом и 

сложном предложениях с союзом и. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b87c 

33 
Двусоставные и односоставные 

предложения. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ba0c 

34 

Виды предложений по наличию 

второстепенных членов 

(распространённые, 

нераспространённые). Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bb88 

35 
Предложения полные и неполные. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bdae 

https://m.edsoo.ru/fba9ab34
https://m.edsoo.ru/fba9ae72
https://m.edsoo.ru/fba9b228
https://m.edsoo.ru/fba9b53e
https://m.edsoo.ru/fba9b6e2
https://m.edsoo.ru/fba9b87c
https://m.edsoo.ru/fba9ba0c
https://m.edsoo.ru/fba9bb88
https://m.edsoo.ru/fba9bdae


36 

Главные члены двусоставного 

предложения. Подлежащее и 

способы его выражения 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bf5c 

37 

Сказуемое и способы его 

выражения. Простое глагольное 

сказуемое 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c286 

38 Изложение подробное/сжатое  1    1    

39 Составное глагольное сказуемое  1    1    

40 Составное именное сказуемое  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c42a 

41 
Тире между подлежащим и 

сказуемым 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c5b0 

42 
Второстепенные члены и их роль в 

предложении 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c736 

43 
Определение как второстепенный 

член предложения и его виды 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c966 

44 
Определения согласованные и 

несогласованные 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9caec 

45 
Приложение как особый вид 

определения 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d1cc 

46 

Дополнение как второстепенный 

член предложения. Дополнения 

прямые и косвенные 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d44c 

47 
Дополнение как второстепенный 

член предложения. Практикум. 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d564 

48 

Обстоятельство как второстепенный 

член предложения. Виды 

обстоятельств 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d672 

https://m.edsoo.ru/fba9bf5c
https://m.edsoo.ru/fba9c286
https://m.edsoo.ru/fba9c42a
https://m.edsoo.ru/fba9c5b0
https://m.edsoo.ru/fba9c736
https://m.edsoo.ru/fba9c966
https://m.edsoo.ru/fba9caec
https://m.edsoo.ru/fba9d1cc
https://m.edsoo.ru/fba9d44c
https://m.edsoo.ru/fba9d564
https://m.edsoo.ru/fba9d672


49 
Обстоятельство как второстепенный 

член предложения. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d794 

50 

Второстепенные члены 

предложения. Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложения 

 1    1    

51 

Повторение темы «Двусоставные 

предложения», "Второстепенные 

члены предложения". Практикум 

 1    1    

52 

Контрольная работа по темам 

"Словосочетание", "Двусоставное 

предложение", "Второстепенные 

члены предложения" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e068 

53 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного 

предложения 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e248 

54 
Основные группы односоставных 

предложений и их особенности 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e392 

55 Определённо-личные предложения  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e4be 

56 
Неопределённо-личные 

предложения 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e5cc 

57 
Неопределённо-личные 

предложения. Практикум 
 1    1    

58 Обобщённо-личные предложения  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e73e 

59 Сочинение-описание картины  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ecd4 

https://m.edsoo.ru/fba9d794
https://m.edsoo.ru/fba9e068
https://m.edsoo.ru/fba9e248
https://m.edsoo.ru/fba9e392
https://m.edsoo.ru/fba9e4be
https://m.edsoo.ru/fba9e5cc
https://m.edsoo.ru/fba9e73e
https://m.edsoo.ru/fba9ecd4


60 Безличные предложения  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e860 

61 Безличные предложения. Практикум  1    1    

62 Назывные предложения  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e98c 

63 
Повторение темы «Односоставные 

предложения». Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9edf6 

64 
Понятие о простом осложнённом 

предложении 
 1    1    

65 
Понятие об однородных членах 

предложения 
 1    1    

66 

Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания 

между ними 

 1    1    

67 

Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания 

между ними. Практикум 

 1    1    

68 
Однородные и неоднородные 

определения 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f1de 

69 
Однородные и неоднородные 

определения. Практикум 
 1    1    

70 
Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f2f6 

71 

Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f418 

72 
Синтаксический анализ простого 

предложения 
 1   1     

https://m.edsoo.ru/fba9e860
https://m.edsoo.ru/fba9e98c
https://m.edsoo.ru/fba9edf6
https://m.edsoo.ru/fba9f1de
https://m.edsoo.ru/fba9f2f6
https://m.edsoo.ru/fba9f418


73 
Повторение темы «Предложения с 

однородными членами». Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9fc10 

74 Сочинение-рассуждение на тему  1   1     

75 
Предложения с обособленными 

членами. Обособление определений 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ff30 

76 

Виды обособленных членов 

предложения: обособленные 

определения. Правила обособления 

согласованных определений 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0052 

77 Обособление приложений  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa035e 

78 
Обособление приложений. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa05a2 

79 Обособление обстоятельств  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa070a 

80 
Обособление обстоятельств. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0818 

81 Обособление дополнений  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0a48 

82 
Обособление дополнений. 

Практикум 
 1    1    

83 

Обособление уточняющих и 

присоединительных членов 

предложения. 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0b60 

84 

Обособление уточняющих и 

присоединительных членов 

предложения. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c 

85 Повторение темы «Предложения с  1   1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9fc10
https://m.edsoo.ru/fba9ff30
https://m.edsoo.ru/fbaa0052
https://m.edsoo.ru/fbaa035e
https://m.edsoo.ru/fbaa05a2
https://m.edsoo.ru/fbaa070a
https://m.edsoo.ru/fbaa0818
https://m.edsoo.ru/fbaa0a48
https://m.edsoo.ru/fbaa0b60
https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c


обособленными членами» https://m.edsoo.ru/fbaa1268 

86 

Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами». 

Практикум 

 1    1    

87 

Контрольная работа по темам 

"Предложения с однородными 

членами", "Обособленные члены 

предложения" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa13e4 

88 Предложения с обращениями  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa154c 

89 
Предложения с обращениями. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1664 

90 
Предложения с вводными 

конструкциями 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa17c2 

91 
Предложения с вводными 

конструкциями. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1b82 

92 

Омонимия членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и 

предложений 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1e84 

93 
Предложения со вставными 

конструкциями 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa210e 

94 
Предложения со вставными 

конструкциями. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa223a 

95 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и 

междометиями. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa235c 

96 Повторение темы «Предложения с  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1268
https://m.edsoo.ru/fbaa13e4
https://m.edsoo.ru/fbaa154c
https://m.edsoo.ru/fbaa1664
https://m.edsoo.ru/fbaa17c2
https://m.edsoo.ru/fbaa1b82
https://m.edsoo.ru/fbaa1e84
https://m.edsoo.ru/fbaa210e
https://m.edsoo.ru/fbaa223a
https://m.edsoo.ru/fbaa235c


обращениями, вводными и 

вставными конструкциями» 

https://m.edsoo.ru/fbaa2474 

97 

Повторение темы «Предложения с 

обращениями, вводными и 

вставными конструкциями». 

Практикум 

 1    1    

98 
Итоговая контрольная работа за 

курс 8 класса 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2a96 

99 

Повторение. Типы связи слов в 

словосочетании. Культура речи. 

Практикум 

 1    1    

100 

Повторение. Виды односоставных 

предложений. Культура речи. 

Практикум 

 1    1    

101 

Повторение. Однородные члены 

предложения. Пунктуационный 

анализ предложений. Практикум 

 1    1    

102 

Повторение. Обособленные члены 

предложения. Пунктуационный 

анализ предложений. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa26a4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   9   93   

https://m.edsoo.ru/fbaa2474
https://m.edsoo.ru/fbaa2a96
https://m.edsoo.ru/fbaa26a4






УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык, 8 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и 

другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Дидактические. материалы. по русскому языку К учебнику С. Г. Бархударов 

и др. «Русский язык. 8 класс». Просвещение. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РУССКИЙ ЯЗЫК 8 

класс. к учебникам. • С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков и др.; • М. М. 

Разумовской и др. . 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Учи.ру 



 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24» 

Петропавловск-Камчатского городского округа  

(МАОУ «Средняя школа № 24») 

 

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

МАОУ «Средняя школа №24» 
            Протокол № 1 от 30.08.2023 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор   ___________ Бондаренко Н.Е. 

Приказ № 53, п. 1 от 30.08.2023 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по физической культуре 

для 8 класса 

2023/24 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета  «Физическая культура» составлена на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

11, 12, 13). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Средняя школа № 

24», утверждена приказом директора от 30.08.2023г.  

4. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2023-2024 учебный год. 

5. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации    и 

условном переводе учащихся МАОУ «Средняя школа № 24» от 24.03.2021 г. 

6. Примерная и авторская программа основного общего образования по УМК ««Физическая 

культура»» под редакцией В.И. Лях, А.А.Зданевич. 

Рабочая программа курса «Физическая культура» основной школы (базовый уровень) составлена 

в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных, предметных); основных подходов к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.  

В учебном плане основной школы физическая культура представлена как курс в 5 - 9 классах 

(пять лет по два часа в неделю, всего 340 часов); 

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Учебно-методический комплект по физической культуре   

 

1. Физическая культура.8-9 классы: для общеобразовательных учреждений; под общ, ред.В.И.Лях.-3-е 

изд. - М.: Просвещение, 2015. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты.  

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

• 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 учётом устойчивых познавательных интересов;  

• 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 • формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

 

 



 

 

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, 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, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 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 аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения 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 (далее ИКТ - компетенции); 

        • формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;     

        • владение ИКТ-компетентностью — широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

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, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

• 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, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией;  

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе, в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Учащиеся должны знать: 

 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

 о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических и 

биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

 об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности 

воздействий на организм; 

 о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих 

процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой; 

 правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; 

 с максимальной скоростью бегать до 30м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; 

бегать в равномерном темпе до 6мин; быстро стартовать из различных исходных положений; 

 лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату; 

 преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; 

 прыгать с поворотом на 180 и 3600; совершать опорные прыжки на горку с гимнастических матов, 

коня, козла; 

 метать небольшие предметы массой до 150г на дальность из разных исходных положений; толкать 

набивной мяч массой до 1кг с одного шага; попадать внутрь гимнастического обруча; 

 выполнять строевые упражнения; слитно выполнять кувырок вперёд и назад; уверенно ходить по 

бревну; выполнять висы и упоры; прыгать через скакалку; 

 уметь играть в подвижные игры; 

 показывать результаты не ниже чем средний уровень основных физических способностей. 

Демонстрировать: 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 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 разбега прыжок в 

высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч 150 г с места и с разбега (10-12 м) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч 

150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м; метать малый 

мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12 м. 



 

 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорные прыжки через гимнастического 

козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, 

палка, 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 спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам) 

 

Оценки 

упражнения 

Девочки Мальчики 

отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

Бег 30 м, с 4,9 5,4 5,9 4,7 5,1 5,5 

Бег 60 м, с 9,7 10,2 10,7 8,8 9,7 10,5 

Прыжок в длину с места, см 185 175 160 200 190 180 

Бег 2000 м, мин 11,00 12,40 13,50 10,00 10,40 11,40 

Прыжок в высоту с разбега,см 115 105 95 125 115 105 

Метание мяча (150г), м 27 21 17 42 37 28 

 

 

Планируемые результаты 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 



 

 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Необходимо учитывать следующие методические рекомендации для организации проектной 

деятельности учащихся 8 классов: необходим индивидуальный контакт ребенка с учителем; должно 

быть «внедрение» учителя в исследовательскую группу детей на принципе равных интересов; проект 

должен быть небольшим; проект должен побуждать к получению новых знаний; проект должен иметь 

полезный результат, имеющий общественное признание. 

Примеры тем проектов по физической культуре для 8 класса: 

- Проект «Здоровый образ жизни» 

- Проект «Наше здоровье – в наших руках» 

- Проект «Олимпийские Игры» 

- Проект «Физические упражнения от депрессии и тревоги» 

Контроль предметных результатов. 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

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. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

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. 

В 8 классе оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, 

метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 
Раздел «Знания о физической культуре» 
 История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

 Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Первая помощь при травмах. 

 Физическая культура человека.  

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий физкультурно – оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня 

и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно – оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Легкая атлетика 

- Беговые и прыжковые упражнения 

- Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег 

- Прыжки в длину с места, разбега, в высоту с разбега 

- Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов разбега 

- Развитие силы, выносливости, быстроты, координации движений 

Гимнастика с элементами акробатики 

- Организующие команды и приемы 

- Акробатические упражнения и комбинации 

- Опорные прыжки 

- Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне или скамейке 

- Висы и упоры 

- Лазание по канату 

- Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 



 

 

Лыжные гонки 

- Техника передвижений на лыжах 

- Подъемы, спуски, повороты, торможения 

- Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

Спортивные игры 

Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, 

силы, выносливости, координации движений. 

Волейбол.  Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, 

силы, выносливости, координации движений 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

 

Учебно-тематический план  
 

Раздел программы Количество часов 

Знание о физической культуре В процессе проведения уроков 

Способы физкультурной деятельности В процессе проведения уроков 

Физическое совершенствование: 

1. Физкультурно – оздоровительная 

деятельность 

 

 

2.  Спортивно – оздоровительная 

деятельность 

- гимнастика с основами акробатики 

 

 

- легкая атлетика 

 

 

- лыжная подготовка 

 

 

 

-спортивные игры  

(волейбол, баскетбол) 

 

 

- общеразвивающие упражнения 

 

В процессе проведения уроков 

 

 

 

 

 

                      16 

 

 

                      20 

 

 

                      20 

 

 

 

                      12 

 

 

 

В процессе проведения уроков 

 

Общее количество  часов                       68 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 8 класса 

 
№ 

урока 

Дата Тема Кол- 

во 

часов 

Примечание 

план факт 

1   Техника безопасности. Спринтерский бег - обучение 1  

2   Спринтерский бег – закрепление. Контрольное 

тестирование. 

1  

3   Спринтерский бег – совершенствование. Контрольное 

тестирование. 

1  



 

 

4   Спринтерский бег - учет 1  

5   Прыжки в длину с разбега – обучение. Контрольное 

тестирование.  

1  

6   Прыжки в длину с разбега – закрепление. Контрольное 

тестирование. 

1  

7   Прыжки в длину с разбега – совершенствование. 

Контрольное тестирование. 

1  

8   Метание мяча с 4-5 шагов – обучение. Контрольное 

тестирование. 

1  

9   Метание мяча с 4-5 шагов - закрепление 1  

10   Метание мяча с 4-5 шагов - совершенствование 1  

11   Инструктаж ТБ по спортивным играм. Передачи мяча - 

обучение 

1  

12   Передачи мяча - закрепление 1  

13   Передачи мяча - совершенствование 1  

14   Техника подачи мяча - обучение 1  

15   Техника подачи мяча- закрепление 1  

16   Техника подачи мяча - совершенствование 1  

17   Инструктаж ТБ по гимнастике. Строевые упражнения 1  

18   Строевые упражнения - совершенствование 1  

19   Акробатика – обучение 1  

20   Акробатика – закрепление 1  

21   Акробатика - совершенствование 1  

22   Акробатика - учет 1  

23   Акробатическое соединение на бревне - обучение 1  

24   Акробатическое соединение на бревне - учет 1  

25   Опорные прыжки - обучение 1  

26   Опорные прыжки - обучение 1  

27   Опорные прыжки – закрепление  1  

28   Опорные прыжки - совершенствование 1  

29   Опорные прыжки - совершенствование 1  

30   Опорные прыжки - учет 1  

31   Лазание по канату - совершенствование 1  

32   Лазание по канату - учет 1  

33   Инструктаж ТБ по лыжной подготовке. Подбор лыж. 1  

34   Одновременный одношажный ход - обучение 1  

35   Одновременный одношажный ход – закрепление. 

Дистанция 2 км 

1  

36   Одновременный одношажный ход – учет. Дистанция 2,5 

км 

1  

37   Одновременный двухшажный ход - обучение 1  

38   Одновременный двухшажный ход - закрепление 1  

39   Одновременный двухшажный ход - совершенствование 1  

40   Одновременный двухшажный ход - учет 1  

41   Коньковый ход - обучение 1  

42   Коньковый ход - закрепление 1  

43   Коньковый ход - совершенствование 1  

44   Коньковый ход - учет 1  

45   Техника подъема на гору - обучение 1  

46   Техника подъема на гору - совершенствование 1  

47   Торможение плугом - обучение 1  

48   Техника торможения плугом - совершенствование. 1  



 

 

Дистанция 2,5 км  

49   Техника лыжных ходов - совершенствование. 

Дистанция 3 км  

1  

50   Техника лыжных ходов- совершенствование. Дистанция 

4 км 

1  

51   Техника лыжных ходов- совершенствование. Дистанция 

5 км  

1  

52   Дистанция 2 км учет 1  

53   Инструктаж ТБ по спортивным играм. Техника 

передвижений. Передачи мяча. 

1  

54   Техника передвижений –совершенствование. Передачи 

мяча 

1  

55   Техника передвижений –учет. Передачи мяча 1  

56   Техника ведения мяча на месте, в движении -- обучение 1  

57   Техника ведения мяча змейкой и передача одной рукой 1  

58   Техника ведения мяча на месте, в движении --учет 1  

59   Бег 6  мин – контрольное тестирование 1  

60   Прыжки в высоту с разбега - обучение 1  

61   Прыжки в высоту с разбега - закрепление 1  

62   Прыжки в высоту с разбега – учет 1  

63   Метание мяча – обучение. Контрольное тестирование 1  

64   Метание мяча – закрепление. Контрольное 

тестирование 

1  

65   Метание мяча – учет 1  

66   Спринтерский бег – обучение,  Контрольное 

тестирование 

1  

67   Спринтерский бег – закрепление. Контрольное 

тестирование 

1  

68   Спринтерский бег - учет 1  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 11, 12, 13). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя школа № 24», утверждена приказом директора от 30.08.2021г.  

4. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2021-2022 учебный год. 

5. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации    и условном переводе учащихся МАОУ «Средняя школа № 24» от 

24.03.2021 г. 

6. Примерная и авторская программа основного общего образования по УМК 

«Биология» под редакцией Н.И.Сонин 

 

Рабочая программа курса «Биология» основной школы (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных); основных 

подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования.  

В учебном плане основной школы биология представлена как расширенный курс в 

5–9 классах (с 5 по 7 классы по одному часу в неделю, 8 и 9 классы по два часа в неделю, 

всего 238 часов). 

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Учебно-методический комплект по биологии для 8 класса 

1. Учебник: Н.И.Сонин,  В.Б. Захаров, «Биология: Многообразие живых 

организмов: Животные,  8 кл.: учебник  - М.: Дрофа,2014 – 222 с». 

2. Захаров, Сонин: Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 

класс.. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: Дрофа, 2018.  

3. Электронное учебное издание: Многообразие живых организмов 7 класс. 

Мультимедийное приложение к учебнику В.Б.Захарова, Н.И.Сонина. Дрофа, 2011.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения биологии 

Личностные результаты; 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
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 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

 эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

  в дискуссии уметь вы двинуть аргументы и контраргументы; 

  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать  

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
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письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

 

Предметные результаты освоения биологии 

В соответствии с ФГОС ООО основные предметные результаты изучения биологии 

в основной школе отражают 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

 пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

 перечислять свойства живого;  

 выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных  объектах основные группы живых 

организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные); 

 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп 

живых организмов; 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 составлять элементарные пищевые цепи; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 

 различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животных; 

 описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

   демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

   соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
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4. В сфере физической деятельности: 

демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами и растениями. 

5. В эстетической сфере: 

уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать некоторые особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Необходимо учитывать следующие методические рекомендации для организации 

проектной деятельности учащихся 8 классов: необходим индивидуальный контакт 

ребенка с учителем; должно быть «внедрение» учителя в исследовательскую группу детей 

на принципе равных интересов; проект должен быть небольшим; проект должен 

побуждать к получению новых знаний; проект должен иметь полезный результат, 

имеющий общественное признание. 

Типы проектных работ: 

 Теоретическое исследование; 

 Подготовка буклетов, информационных стендов, презентация; 

 Сценарий игры, спектакля, сценки, экскурсии; 

 Учебный проект (учебно-поисковая работа); 

 Учебно-исследовательский проект (в основе лабораторные и практические работы). 

Примеры тем проектов и видов деятельности на уроке биологии: 
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 Урок-игра «япрофессионалы-биологии» (Щербакова Ю.В., проводится в начале 

года на повторение изученного материала в прошлом году); 

 Урок- состязание «Рыбаки и рыбки» (Щербакова Ю.В.); 

 Урок-рассуждение  «Роль птиц и их охрана» (Щербакова Ю.В.); 

 Звездный час «Птицы» (Щербакова Ю.В.); 

 Проектная работа «Бездомные животные»; 

 Проектная работа «Ветеринария в сельском хозяйстве.»; 

 Проектная работа «Живые «чудовища» - многообразие глубоководных живых 

организмов.»; 

 Проектная работа «Маленькие труженики леса»; 

 Проектная работа «Неклеточные формы жизни, прокариоты, эукариоты»; 

 Проектная работа «По следам открытий - в микромире.»; 

 Проектная работа «Симбиоз в жизни растений и животных»; 

 Проектная работа «Краснокнижные животные Камчатки»; 

 Проектная работа «Эндемики Камчатского края»; 

Лабораторные и практические работы: 

 Работа №1 «Строение инфузории туфельки» ; 

 Работа №2 «Внешнее строение гидры»; 

 Работа №3 «Внешнее строение дождевого червя»; 

 Работа №4«Внешнее строение моллюсков»; 

 Работа №5 «Внешнее строение насекомого»; 

 Работа №6 «Внешнее и внутреннее строение рыбы»; 

 Работа №7 «Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни»; 

 Работа №8 «Внешнее строение птицы». 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
Критерии оценивания за устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

1. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

1. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 
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Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

1. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

1. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

1. Ответ самостоятельный; 

2. Наличие неточностей в изложении материала; 

3. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 



9 

 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных 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. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

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. 

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. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов или измерений; 
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3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки и 

сделал выводы; 

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в подписях рисунков, в данных таблицы или схемы и т.д.); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3»; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1.не приступал к выполнению работы; 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий 

Примечание. 

· В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход 

к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 

· Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке. 

Оценка умений проводить наблюдения. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
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2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые; 

3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «1» ставится, если ученик не приступал к выполнению работы; 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий 

Примечание. Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Интерпретация полученных результатов тестирования 
Проверка выполненных работ осуществляется следующим способом: 

- варианты ответов, указанные в бланке для ответов, проверяют по «ключам» - 

правильным вариантам ответов; 

-каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл; 

-каждое невыполненное задание (не выполнявшееся или выполненное с ошибкой) 

оценивается в 0 баллов; 

Для выставления отметок за тестирование можно воспользоваться следующей таблицей 

пересчета: 

Число 

заданий 

в тесте 

Оценка 

 
«2» «3» «4» «5» 

9 5 и менее 6 7,8 9 

12 7 и менее 8 9,10 11,12 

15-16 9 и менее 10 11, 12, 13 14,15,(16) 

18 11 и менее 12,13 14, 15, 16 17, 18 

24 15 и менее 16, 17, 18 19,20,21 22, 23, 24 

30 19 и менее 20,21,22,23 24, 25, 26, 27 28, 29, 30 

Учитель может скорректировать эту таблицу с учетом особенностей проверяемого класса. 

Оценка знаний учащихся 
(устные и письменные ответы учащихся на вопросы) 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 
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степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

самостоятельность ответа; 

речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 

для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 
раскрыто основное содержание материала; 

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

ответ самостоятельный; 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения пос-

ледовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

определения понятий недостаточно четкие; 

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Отметка «2»: 
основное содержание учебного материала не раскрыто; 

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 

1.Оценка умений ставить опыты 
Учитель должен учитывать: 

самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 

Отметка «5»: 
правильно определена цель опыта; 

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 
правильно определена цель опыта; 

самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при закладке 

опыта допускаются 1 -2 ошибки; 

в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из 

опыта; 

в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 
правильно определена цель опыта; 

подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формулировании выводов 
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. 

Отметка «2»: не определена самостоятельно цель опыта; 

не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

0ценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: 

правильность проведения наблюдений по заданию; 

умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюде 

ний и в выводах. 

Отметка»5»: 
правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4»: правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы 

второстепенные; допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые; 

допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка»2»: 
допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Примечание: 

На уроках предусмотрена накопительная система. В течении 3х уроков, ребенок может 

зарабатывать «плюсы» или «минусы», по истечении 3-го урока учитель выставляет 

заработанную оценку, на основании накоплений. 

3 «+» - оценка «5» 

2 «+» - оценка «4» 

1 «+» - оценка «3» 

Данный вид оценивания предусмотрен на разных типах уроков при устном ответе. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 
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- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из 

этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Содержание учебного предмета 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс 

(85 ч, 2,5 ч в неделю) 

Раздел 1. Царство Животные (60 ч) 

Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности, животных, отличающие их от 

представителей других царств живой природы. Систематика животных. Таксономические 

категории. Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация: распределение животных и растений по планете: 

биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы: анализ структуры различных биомов суши и 

мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные животные 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм. Особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых. Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и животных. 

Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и 

их роль в биоценозах. 

Демонстрация: схемы, строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Представители различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы: строение амёбы, эвглены зелёной и 

инфузории туфельки. 

Тема 1.3. Подцарство Многоклеточные животные 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и 

экологическое значение. 
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Демонстрация: типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие 

губок. 

Тема 1.4. Кишечнополостные 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных. Гидроидные, Сцифоидные и 

Кораллы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация: схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. 

Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы: изучение плакатов и таблиц, отражающих 

ход регенерации у гидры. 

Тема 1.5. Тип Плоские черви 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. 

Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских 

червей-паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация: схемы строения плоских червей, ведущих свободный и 

паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы 

жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы: жизненные циклы печёночного сосальщика 

и бычьего цепня. 

Тема 1.6. Тип Круглые черви 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды. Меры профилактики аскаридоза. 

Лабораторные и практические работы: жизненный цикл человеческой аскариды. 

Демонстрация: схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Тема 1.7. Тип Кольчатые черви 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Многощетинковые и 

Малощетинковые кольчатые черви, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация: схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых 

червей. Различные представители типа кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы: внешнее строение дождевого червя. 

Тема 1.8. Тип Моллюски 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы: внешнее строение моллюсков. 

Тема 1.9. Тип Членистоногие 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие 

раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. 

Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие 

и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 
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Демонстрация: схема строения речного рака. Различные представители низших и 

высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители 

класса Паукообразных. Схемы строения насекомых различных отрядов. Схемы строения 

многоножек. 

Лабораторные и практические работы: изучение внешнего строения и 

многообразие членистоногих*. 

Тема 1.10. Тип Иглокожие 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, 

Морские ежи. Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация: схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема 

придонного биоценоза. 

Тема 1.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные, ланцетник: особенности его организации и 

распространения. 

Демонстрация: схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 1.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение 

рыб. 

Демонстрация: многообразие рыб. Схемы строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы: особенности внешнего строения рыб, 

связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.13. Класс Земноводные 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация: многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и 

земноводных. 

Лабораторные и практические работы: особенности внешнего строения лягушки, 

связанные с ее образом жизни*. 

Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий. Положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация: многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и 

рептилий. 

Лабораторные и практические работы: сравнительный анализ строения скелетов 

черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 1.15. Класс Птицы 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, 

или Летающие. Бескилевые, или Бегающие. Пингвины, или Плавающие птицы. 

Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, 

степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). 

Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 
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Лабораторные и практические работы: особенности внешнего строения птиц, 

связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.16. Класс Млекопитающие 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 

зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие 

сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация: схемы, отражающие экологическую дифференцировку 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и 

млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы: изучение внутреннего строения 

млекопитающих*. Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека*. 

Тема 1.17. Основные этапы развития животных 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и 

широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, 

кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древних плоских червей. 

Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. 

Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской 

эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции 

животных. 

Лабораторные и практические работы: анализ родословного древа Царства 

Животные. 

Демонстрация: схемы организации ископаемых животных всех известных 

систематических групп. 

Тема 1.18. Животные и человек 

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений 

человека и животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение 

сельскохозяйственного производства для обеспечения человечества пищей. Роль 

животных в экосистемах. Домашние животные. 

Демонстрация: использование животных человеком. 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика и свойства вирусов 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов. 

Демонстрация: модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса 

и клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, 

отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

Раздел 3. Экосистема (9 ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов 

между собой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды 

на животных и растения. 
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Демонстрация: схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на 

организм. Распространение животных в природных биоценозах и агроценозах. 

Лабораторные и практические работы: влияние света и интенсивности полива на 

всхожесть семян. 

Тема 3.2. Экосистема 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, 

консументы и редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Демонстрация: экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, 

пирамида биомассы. 

Лабораторные и практические работы: анализ цепей и сетей питания. 

Тема 3.3. Биосфера — глобальная экосистема 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса 

биосферы, её объём и динамика обновления. 

Демонстрация: схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её 

компоненты. 

Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. 

Круговорот углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Демонстрация: схемы круговоротов веществ в природе с участием живых 

организмов. 

Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. 

Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, 

газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 

Демонстрация: виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 

Резервное время — 8 ч. 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

 

№ Название 

раздела 
Темы 

Характеристика 

деятельности ученика 

1 

Раздел 1. 

Царство 

Животные 

(60 часов) 

Общие сведения о мире животных 1 

Строение тела животных 1 

Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные 
6 

Подцарство Многоклеточные 

Типы Плоские черви, 

Круглые черви,  

Кольчатые черви 

15 

Тип Моллюски 3 

Тип Членистоногие 6 

Тип Иглокожие 2 

Тип Хордовые: 

- Бесчерепные. Надкласс Рыбы. 

 - Класс Земноводные, или Амфибии 

 - Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 

 -Класс Птицы 

 -Класс Млекопитающие, или Звери 

26 

2 Раздел 2. Вирусы  2 

3 Раздел 3. Экосистема  9 

4 Резервное время  14 
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5 Итого 85 

 

Календарно - тематическое планирование биология 8 класс 

№ 
Дата 

Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Часть 1. Царство животные 

1    Входная диагностическая работа. 1  

2    Царство Животные. Основные признаки 

животных 

1  

3    Подцарство одноклеточные 1  

4    Тип Саркожгутиконосцы.  

Класс Саркодовые (Корненожки) 

1  

5    Класс Жгутиковые 1  

6    Тип Споровики  1  

7    Тип Инфузории, или Ресничные 1  

8    Лабораторная работа №1: строение 

амёбы, эвглены зелёной и инфузории 

туфельки.  

1  

9    Подцарство многоклеточные. 

Тип Губки 

1  

10    Тип Кишечнополостные. 

Класс Гидроидные 

1  

11    Класс Сцифоидные 1  

12    Класс Коралловые полипы 1  

13    Контрольная работа 1 четв. по темам 

«Одноклеточные, тип губки, тип 

кишечнополостные, тип плоские черви и 

тип круглые черви». 

1  

14    Работа над ошибками 1  

15    Тип Плоские черви 1  

16    Класс Ресничные черви 

 

1  

17    Класс Сосальщики 

Класс Ленточные черви 

1  

18    Тип Круглые черви (Нематоды) 1  

19    Тип Круглые черви (Нематоды) 1  

20    Лабораторная работа №2: жизненные 

циклы печёночного сосальщика,  

бычьего цепня и человеческой аскариды. 

1  

21    Тип Кольчатые черви 1  

22    Класс Многощетинковые черви 

Класс Малощетинковые черви 

Класс Пиявки 

1  

23    Лабораторная работа №3: внешнее 

строение дождевого червя. 

1  

24    Тип Моллюски 

Класс Брюхоногие моллюски 

1  
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25    Класс Двустворчатые моллюски 1  

26    Класс Головоногие моллюски 1  

27    Тип Членистоногие 

Класс Ракообразные 

1  

28    Класс Паукообразные 1  

29    Класс Насекомые 1  

30    Класс Насекомые 1  

31    Лабораторная работа №4: изучение 

внешнего строения и многообразие 

членистоногих*. 

1  

32    Контрольная работа за 1 полуг. 1  

33    Тип Иглокожие РНО 1  

34    Класс Морские звезды 

Класс Морские ежи 

Класс Голотурии 

1  

35    Тип Хордовые 

Подтип Бесчерепные 

Подтип Личиночно-хордовые 

(Оболочники) 

1  

36    Подтип Бесчерепные 

Подтип Личиночно-хордовые 

(Оболочники) 

1  

37    Подтип Позвоночные (Черепные) 

Надкласс Рыбы  

1  

38    Надкласс Рыбы 1  

39    Класс Хрящевые рыбы 

Класс Костные рыбы 

Подкласс Хрящекостные рыбы 

Подкласс Двоякодышащие рыбы 

Подкласс Кистепёровые рыбы 

1  

40    Класс Хрящевые рыбы 

Класс Костные рыбы 

Подкласс Хрящекостные рыбы 

Подкласс Двоякодышащие рыбы 

Подкласс Кистепёровые рыбы 

1  

41    Класс Хрящевые рыбы 

Класс Костные рыбы 

Подкласс Хрящекостные рыбы 

Подкласс Двоякодышащие рыбы 

Подкласс Кистепёровые рыбы 

1  

42    Класс Земноводные, или Амфибии 1  

43    Класс Земноводные, или Амфибии 1  

44    Класс Земноводные, или Амфибии 1  

45    Лабораторная работа №5: особенности 

внешнего строения лягушки, связанные с 

ее образом жизни. 

1  

46    Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 1  

47    Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 1  

48    Лабораторная работа №6: 

сравнительный анализ строения скелетов 

черепахи, ящерицы и змеи. 

1  
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49    Класс Птицы 1  

50    Класс Птицы 1  

51    Класс Птицы 1  

52    Лабораторная работа №7: особенности 

внешнего строения птиц, связанные с их 

образом жизни*. 

1  

53    Класс Млекопитающие, или Звери 1  

54    Класс Млекопитающие, или Звери 1  

55    Класс Млекопитающие, или Звери 1  

56    Самостоятельная (Лабораторная работа) 

По классу Млекопитающие 

1  

57    Основные этапы развития животных 1  

58    Контрольная работа 3 четв. по темам 

«Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие». 

1  

59    Лабораторная работа №7: анализ 

родословного древа Царства Животные. 

РНО 

1  

60    Животные и Человек 1  

Часть 2 Вирусы 

61    Вирусы 1  

62    Вирусы 1  

Часть 3 Экосистема 

63    Среда обитания. Экологические факторы 1  

64    Лабораторная работа №8: влияние света 

и интенсивности полива на всхожесть 

семян. 

1  

65    Экосистема 1  

66    Лабораторная работа №9: анализ цепей и 

сетей питания. 

1  

67    Биосфера – глобальная экосистема 1  

68    Круговорот веществ в природе 1  

69    Итоговая контрольная работа 1  

70    Работа над ошибками 1  

71    Роль живых организмов в биосфере 1  

72    Резервный час 1  

73    Резервный час 1  

74    Резервный час 1  

75    Резервный час 1  

76    Резервный час 1  

77    Резервный час 1  

78    Резервный час 1  

79    Резервный час 1  

80    Резервный час 1  

81    Резервный час 1  

82    Резервный час 1  

83    Резервный час 1  

84    Резервный час 1  

85    Резервный час 1  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физике на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на 



базовом уровне основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения 

физики на деятельностной основе. В программе по физике учитываются 

возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне 

основного общего образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала 

по годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и 

учёте возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по физике разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, вносит 

вклад в естественнонаучную картину мира, предоставляет наиболее ясные 

образцы применения научного метода познания, то есть способа получения 

достоверных знаний о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образования состоит в формировании естественнонаучной грамотности и 

интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение 

следующими компетентностями, характеризующими естественнонаучную 

грамотность: 

 научно объяснять явления; 

 оценивать и понимать особенности научного исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства для получения выводов. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утверждённой решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 

декабря 2019 г. № ПК4вн).  

Цели изучения физики: 



 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному 

изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей 

профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к 

дальнейшему обучению в этом направлении.  

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного 

общего образования обеспечивается решением следующих задач: 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о 

механических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых 

явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчётных задач с 

использованием физических моделей, творческих и 

практикоориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов; 

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 

включая информацию о современных достижениях физики, анализ и 

критическое оценивание информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными 

с физикой, и современными технологиями, основанными на 

достижениях физической науки.  

 На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего 

образования отводится 255 часов: в 7 классе – 85 часов (2,5 часа в неделю), в 

8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и 

опытов носит рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения 

лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 

основного государственного экзамена по физике. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

8 КЛАСС 

 

Раздел 6. Тепловые явления. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие 

основные положения молекулярнокинетической теории.  

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории. 

Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения 

частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: 

теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и 

тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и 

отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления.  

Влажность воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. 

Тепловые двигатели и защита окружающей среды.  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение броуновского движения.  

2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.  

4. Наблюдение теплового расширения тел.  

5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или 

охлаждении.  

6. Правила измерения температуры.  

7. Виды теплопередачи.  

8. Охлаждение при совершении работы.  

9. Нагревание при совершении работы внешними силами.  

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.  

11. Наблюдение кипения.  

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

13. Модели тепловых двигателей.  



Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.  

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и 

твёрдых тел.  

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его 

объёма и нагревания или охлаждения.  

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости 

в термометрической трубке от температуры.  

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил.  

8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды.  

9. Определение количества теплоты, полученного водой при 

теплообмене с нагретым металлическим цилиндром.  

10. Определение удельной теплоёмкости вещества.  

11. Исследование процесса испарения.  

12. Определение относительной влажности воздуха.  

13. Определение удельной теплоты плавления льда.  

Раздел 7. Электрические и магнитные явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия 

заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами).  

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне).  

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах.  

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома 

для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое 

замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов 



в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. Использование электродвигателей в технических 

устройствах и на транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. 

Электростанции на возобновляемых источниках энергии.  

Демонстрации. 

1. Электризация тел.  

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.  

3. Устройство и действие электроскопа.  

4. Электростатическая индукция.  

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики.  

7. Моделирование силовых линий электрического поля.  

8. Источники постоянного тока.  

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости. 

11. Газовый разряд.  

12. Измерение силы тока амперметром.  

13. Измерение электрического напряжения вольтметром.  

14. Реостат и магазин сопротивлений.  

15. Взаимодействие постоянных магнитов.  

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.  

18. Опыт Эрстеда.  

19. Магнитное поле тока. Электромагнит.  

20. Действие магнитного поля на проводник с током.  

21. Электродвигатель постоянного тока.  

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея.  

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его 

возникновения.  

25. Электрогенератор постоянного тока.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при 

соприкосновении.  

2. Исследование действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики.  

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.  

4. Измерение и регулирование силы тока.  

5. Измерение и регулирование напряжения.  



6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе.  

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала.  

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов.  

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

резисторов.  

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.  

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на 

резисторе.  

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от 

напряжения на ней.  

13. Определение КПД нагревателя.  

14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.  

15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении 

и разделении.  

16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия 

катушки с током и магнита от силы тока и направления тока в катушке.  

18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.  

20. Измерение КПД электродвигательной установки.  

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного 

тока. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 

части: 

 1) патриотического воспитания: 

  проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

  ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков; 

 2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 



  готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; 

  осознание важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного; 

 3) эстетического воспитания: 

  восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности; 

 4) ценности научного познания: 

  осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; 

  развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности; 

 5) формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

  осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях; 

  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права у другого человека; 

 6) трудового воспитания: 

  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

  интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

 7) экологического воспитания: 

  ориентация на применение физических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

  осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

 8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

  потребность во взаимодействии при выполнении исследований и 

проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям 

других; 

  повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность; 



  потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

  осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 

физики; 

  планирование своего развития в приобретении новых физических 

знаний; 

  стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

  оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальных последствий. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения программы по физике на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, включающие познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении физических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях 

физических величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее 

подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического 

явления; 



 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования или эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических 

процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных с учётом предложенной учебной 

физической задачи; 

 анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных 

работ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

 публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной физической проблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия 

по её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и 

результаты совместной работы, обобщать мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по 

своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 



 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих 

для решения физических знаний; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или 

плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 

физического исследования или проекта) на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого; 

 признавать своё право на ошибку при решении физических задач или 

в утверждениях на научные темы и такое же право другого. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение 

атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и 

аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность 

воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, 

элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники 

и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

 различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, 

тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), 

электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического 

тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) 



по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, в том числе физические явления в природе: 

поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, 

морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические 

явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное 

поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, 

полярное сияние, при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 

явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (температура, внутренняя энергия, количество 

теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой 

машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, 

удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического 

тока), при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном 

уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии, при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических 

шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, 

физических законов или закономерностей; 

 решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток 

данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 



необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать 

полученное значение физической величины с известными данными; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов, используя описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы; 

 проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления 

воздуха от его объёма, температуры, скорости процесса остывания и 

нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) 

поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и 

площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, 

визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия 

магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности 

воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых 

приборов и датчиков физических величин, сравнивать результаты 

измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другой с использованием прямых измерений (зависимость 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, 

идущего через проводник, от напряжения на проводнике, 

исследование последовательного и параллельного соединений 

проводников): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин (удельная 

теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и 

мощность электрического тока): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 

вычислять значение величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: система 



отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, 

счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, 

нагревательные электроприборы (примеры), электрические 

предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного тока), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и измерительные 

приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, 

термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, 

электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов электрических цепей; 

 приводить примеры (находить информацию о примерах) 

практического использования физических знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического содержания в 

Интернете, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы 

сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, 

обобщая информацию из нескольких источников физического 

содержания, в том числе публично представлять результаты проектной 

или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических 

процессов распределять обязанности в группе в соответствии с 

поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

проявляя готовность разрешать конфликты. 

  



8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Тепловые явления 

1.1 

Строение и 

свойства 

вещества 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

1.2 
Тепловые 

процессы 
 21   1   5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

Итого по разделу  28   

Раздел 2. Электрические и магнитные явления 

2.1 

Электрические 

заряды. 

Заряженные 

тела и их 

взаимодействие 

 7    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

2.2 

Постоянный 

электрический 

ток 

 20   1   7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

2.3 
Магнитные 

явления 
 6   1   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

2.4 
Электромагнит

ная индукция 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

81ce 

Итого по разделу  37   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3   14.5   

 

  

https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce


8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории и их опытные 

подтверждения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a5256 

2 Масса и размер атомов и молекул  1      

3 
Модели твёрдого, жидкого и 

газообразного состояний вещества 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a540e 

4 

Объяснение свойств твёрдого, жидкого и 

газообразного состояний вещества на 

основе положений молекулярно-

кинетической теории 

 1      

5 Кристаллические и аморфные тела  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a5800 

6 
Смачивание и капиллярность. 

Поверхностное натяжение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a5530 

7 Тепловое расширение и сжатие  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a5a26 

8 
Температура. Связь температуры со 

скоростью теплового движения частиц 
 1      

9 
Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a5c60 

10 Виды теплопередачи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a6412 

11 

Урок-конференция "Практическое 

использование тепловых свойств веществ 

и материалов в целях энергосбережения" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a65c0 

https://m.edsoo.ru/ff0a5256
https://m.edsoo.ru/ff0a540e
https://m.edsoo.ru/ff0a5800
https://m.edsoo.ru/ff0a5530
https://m.edsoo.ru/ff0a5a26
https://m.edsoo.ru/ff0a5c60
https://m.edsoo.ru/ff0a6412
https://m.edsoo.ru/ff0a65c0


12 
Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a6976 

13 
Уравнение теплового баланса. 

Теплообмен и тепловое равновесие 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a7088 

14 

Лабораторная работа "Исследование 

явления теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a6a98 

15 

Расчет количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела и выделяемого им 

при охлаждении 

 1      

16 
Лабораторная работа "Определение 

удельной теплоемкости вещества" 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a6bb0 

17 
Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a7b5a 

18 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a71d2 

19 
Лабораторная работа "Определение 

удельной теплоты плавления льда" 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a72fe 

20 
Парообразование и конденсация. 

Испарение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a740c 

21 

Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

Зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a786c 

22 

Влажность воздуха. Лабораторная работа 

"Определение относительной влажности 

воздуха" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a7628 

23 
Решение задач на определение влажности 

воздуха 
 1      

https://m.edsoo.ru/ff0a6976
https://m.edsoo.ru/ff0a7088
https://m.edsoo.ru/ff0a6a98
https://m.edsoo.ru/ff0a6bb0
https://m.edsoo.ru/ff0a7b5a
https://m.edsoo.ru/ff0a71d2
https://m.edsoo.ru/ff0a72fe
https://m.edsoo.ru/ff0a740c
https://m.edsoo.ru/ff0a786c
https://m.edsoo.ru/ff0a7628


24 

Принципы работы тепловых двигателей̆. 

Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания 

 1      

25 
КПД теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защита окружающей ̆среды 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a7c7c 

26 
Закон сохранения и превращения энергии 

в тепловых процессах 
 1      

27 

Подготовка к контрольной работе по теме 

"Тепловые явления. Изменение 

агрегатных состояний вещества" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a83f2 

28 

Контрольная работа по теме "Тепловые 

явления. Изменение агрегатных состояний 

вещества" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a86ae 

29 
Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов 
 1      

30 
Урок-исследование "Электризация тел 

индукцией и при соприкосновении" 
 1    1    

31 
Взаимодействие заряженных тел. Закон 

Кулона 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a87e4 

32 

Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a8a0a 

33 
Носители электрических зарядов. 

Элементарный заряд. Строение атома 
 1      

34 
Проводники и диэлектрики. Закон 

сохранения электрического заряда 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a8ef6 

35 
Решение задач на применение свойств 

электрических зарядов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a90cc 

https://m.edsoo.ru/ff0a7c7c
https://m.edsoo.ru/ff0a83f2
https://m.edsoo.ru/ff0a86ae
https://m.edsoo.ru/ff0a87e4
https://m.edsoo.ru/ff0a8a0a
https://m.edsoo.ru/ff0a8ef6
https://m.edsoo.ru/ff0a90cc


36 

Электрический ток, условия его 

существования. Источники 

электрического тока 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a95a4 

37 Действия электрического тока  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a96b2 

38 

Урок-исследование "Действие 

электрического поля на проводники и 

диэлектрики" 

 1    1    

39 
Электрический ток в металлах, жидкостях 

и газах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a9838 

40 Электрическая цепь и её составные части  1      

41 
Сила тока. Лабораторная работа 

"Измерение и регулирование силы тока" 
 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a8bd6 

42 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Лабораторная работа "Измерение и 

регулирование напряжения" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0a9e14 

43 
Сопротивление проводника. Удельное 

сопротивление вещества 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0aa738 

44 

Лабораторная работа "Зависимость 

электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0aa738 

45 
Зависимость силы тока от напряжения. 

Закон Ома для участка цепи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0aa44a 

46 

Лабораторная работа "Исследование 

зависимости силы тока, идущего через 

резистор, от сопротивления резистора и 

напряжения на резисторе" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0aa04e 

47 
Последовательное и параллельное 

соединения проводников 
 1      

https://m.edsoo.ru/ff0a95a4
https://m.edsoo.ru/ff0a96b2
https://m.edsoo.ru/ff0a9838
https://m.edsoo.ru/ff0a8bd6
https://m.edsoo.ru/ff0a9e14
https://m.edsoo.ru/ff0aa738
https://m.edsoo.ru/ff0aa738
https://m.edsoo.ru/ff0aa44a
https://m.edsoo.ru/ff0aa04e


48 

Лабораторная работа "Проверка правила 

сложения напряжений при 

последовательном соединении двух 

резисторов" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0aaa58 

49 

Лабораторная работа "Проверка правила 

для силы тока при параллельном 

соединении резисторов" 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0aad1e 

50 
Решение задач на применение закона Ома 

для различного соединения проводников 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0aaf8a 

51 
Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ab124 

52 
Лабораторная работа "Определение 

работы и мощности электрического тока" 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ab3e0 

53 

Электрические цепи и потребители 

электрической энергии в быту. Короткое 

замыкание 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ab660 

54 

Подготовка к контрольной работе по теме 

"Электрические заряды. Заряженные тела 

и их взаимодействия. Постоянный 

электрический ток" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0abd2c 

55 

Контрольная работа по теме 

"Электрические заряды. Заряженные тела 

и их взаимодействия. Постоянный 

электрический ток" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0abea8 

56 Постоянные магниты, их взаимодействие  1      

57 
Урок-исследование "Изучение полей 

постоянных магнитов" 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ac3d0 

58 
Магнитное поле. Магнитное поле Земли и 

его значение для жизни на Земле 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ac0ba 

https://m.edsoo.ru/ff0aaa58
https://m.edsoo.ru/ff0aad1e
https://m.edsoo.ru/ff0aaf8a
https://m.edsoo.ru/ff0ab124
https://m.edsoo.ru/ff0ab3e0
https://m.edsoo.ru/ff0ab660
https://m.edsoo.ru/ff0abd2c
https://m.edsoo.ru/ff0abea8
https://m.edsoo.ru/ff0ac3d0
https://m.edsoo.ru/ff0ac0ba


59 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

электрического тока Магнитное поле 

катушки с током 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ac1d2 

60 

Применение электромагнитов в технике. 

Лабораторная работа "Изучение действия 

магнитного поля на проводник с током" 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ac74a 

61 

Электродвигатель постоянного тока. 

Использование электродвигателей̆ в 

технических устройствах и на транспорте. 

Лабораторная работа "Конструирование и 

изучение работы электродвигателя" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ac86c 

62 
Опыты Фарадея. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца 
 1      

63 

Электрогенератор. Способы получения 

электрической̆ энергии. Электростанции 

на возобновляемых источниках энергии 

 1      

64 
Подготовка к контрольной работе по теме 

"Электрические и магнитные явления" 
 1      

65 
Контрольная работа по теме 

"Электрические и магнитные явления" 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0acb14 

66 
Резервный урок. Работа с текстами по 

теме "Тепловые явления" 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0acc5e 

67 
Резервный урок. Работа с текстами по 

теме "Постоянный электрический ток" 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0acdc6 

68 
Резервный урок. Работа с текстами по 

теме "Магнитные явления" 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   2   14.5   

 

  

https://m.edsoo.ru/ff0ac1d2
https://m.edsoo.ru/ff0ac74a
https://m.edsoo.ru/ff0ac86c
https://m.edsoo.ru/ff0acb14
https://m.edsoo.ru/ff0acc5e
https://m.edsoo.ru/ff0acdc6
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 11, 12, 13). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя школа № 24», утверждена приказом директора от 30.08.2021г.  

4. Учебный план МАОУ «Средняя школа № 24» на 2022-2023 учебный год. 

5. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации    и условном переводе учащихся МАОУ «Средняя школа № 24» от 

24.03.2021 г. 

6. Примерная и авторская программа основного общего образования по УМК     

«Химия» под редакцией Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, ФГОС УМК химия 8 

класс.  

Рабочая программа курса «Химия» основной школы (базовый уровень) составлена 

в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных, предметных); основных подходов к развитию 

и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования.  

В учебном плане основной школы химия представлена как расширенный курс в 8–

9 классах (2 года по два часа в неделю, всего 136 часов); 

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Учебно-методический комплект по химии 8 класс 

1. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 8-9 классы / Н.А. Гара. – М.: Просвещение (пособие для учителя)                                                                                                      

2. Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 8 класс.; учеб. для общеобразоват. учреждений. 

–М.: Просвещение, 2018г 

3. Химия: 8 кл.: сайт www.prosv.ru 

4. Н. И. Габрусева. Химия. Рабочая тетрадь. 8 класс 

5. А.М. Радецкий. Химия. Дидактический материал. 8-9 классы. – М.: Просвещение. 2019г 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Химия»  

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются 

следующие умения:  осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность 

и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы; оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы, формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 



поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

 обучающийся научится: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения химии, интерес, 

переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий, предложенных в учебнике или учителем; 

  положительное отношение к урокам химии, к учебе, к школе;  

  понимание значения химических знаний в собственной жизни;  

  понимание значения химии в жизни и деятельности человека;  

  восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности;  

  умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат;  

  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); · уважение и принятие семейных ценностей, 

понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей.  

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

  представлений об универсальности химических способов познания окружающего мира;  

  понимания важности химических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин;  

  навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности;  

  интереса к изучению учебного предмета химии: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира 

и способами их описания на языке химии, к освоению химических способов решения 

познавательных задач.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).    

Регулятивные УУД:    самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности;   версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели;  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки сам выдвигать самостоятельно; в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки; 

          Обучающийся научится: 

 овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими 

методами решения проблем;  



 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

            Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 строить жизненные планы во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности.  

 

 Познавательные УУД:   анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; осуществлять 

сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта; составлять тезисы, различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.); уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

        Обучающийся научится: 

 понимать различия 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;  



 воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

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

• формирование и  владение ИКТ-компетентностью — широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

  ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Коммуникативные УУД:   Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). Выпускник получит возможность научиться: продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; следовать морально-

этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 



частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности. 

          Обучающийся научится: 

 выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

 работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 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;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

 основам коммуникативной рефлексии.  

         Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей 



 

 

В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, 

соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая 

реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые 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; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э.Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 описывать самостоятельно проведённые эксперименты; 

 прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека; 

 информации для решения познавательных задач; соблюдение норм и правил 

поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

Необходимо учитывать следующие методические рекомендации для организации 

проектной деятельности учащихся 8 классов: необходим индивидуальный контакт 

ребенка с учителем; должно быть «внедрение» учителя в исследовательскую группу детей 

на принципе равных интересов; проект должен быть небольшим; проект должен 



побуждать к получению новых знаний; проект должен иметь полезный результат, 

имеющий общественное признание. 

ТЕМЫ проектных работ: 

Алхимия и поиск философского камня 

Анализ качества пищевых продуктов. 

Анализ лекарственных препаратов. 

Ароматерапия. 

Безопасное питание. Оценка качества продуктов питания. 

Биологически активные добавки: профанация или польза? 

Бытовые фильтры для очистки водопроводной воды и способ их регенерации. 

Вкусное – невкусное. О пищевых добавках. 

Влияет - ли рН воды на рост бобовых. 

Влияние тяжелых металлов на растения гороха. 

Вода: необычные свойства. 

Водород – топливо будущего. 

Вред энергетических напитков. 

Выращивание кристаллов солей. 

Выявление качества листового чая разных фирм. 

Жвачка: история вредной привычки (мифы и реалии). 

Железо и здоровье человека. 

Желтое, красное, зеленое – какое полезнее? (О яблоках). 

Жесткость воды и способы ее устранения. 

Загадки малахита. 

Знаете ли Вы, из чего состоит корпус вашей авторучки? 

 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценивание обучающихся производится согласно  «Положению о формах,  

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся», «Положению о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых,  

годовых и итоговых отметок». 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного 

периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

Формами контроля может быть: 

 практическая работа, 

 тестирование; 

 доклады, рефераты, сообщения (по желанию); 

 результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся (по желанию); 

 рефлексия. 

При выставлении оценок за тестирование придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

  50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия  

Место химии среди естественных наук. Предмет химии. 

Вещество. Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, перегонка). 

Атомно-молекулярное учение. Значение работ М. В. Ломоносова и Дж. Дальтона для 

формирования атомистического мировоззрения. 

Химический элемент как вид атомов. Символы элементов. Распространенность элементов 

на Земле и в космосе. 

Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими 

свойствами. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 

состава веществ, имеющих молекулярное строение. Химические формулы. 

Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Органические и неорганические 

вещества. 

Изменения, происходящие с веществами. Физические явления и химические реакции. 

Признаки химических реакций. Химические процессы в окружающем нас мире. 

Закон сохранения массы веществ. Уравнение химической реакции. Основные типы 

химических реакций: разложение, соединение, замещение, обмен. Вычисление 

относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли 

элемента в химическом соединении. 

Лабораторные опыты 

1. Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 2. Разделение смесей. 3. 

Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой, 

разложение сахара при нагревании). 4. Разложение малахита. 

Практические работы 

1. Приём безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Демонстрации 

1.Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, сложные вещества) и смесей 

(растворы, гранит). 2. Горение магния. 3. Кипение спирта. Горение спирта. 4. Опыты, 

подтверждающие закон сохранения массы веществ. 5. Образование аммиака при 

растирании смеси гашеной извести с хлоридом аммония. 6. Опыты, демонстрирующие 

появление окраски при смешении двух растворов (таннина и сульфата железа (II), 

сульфата меди (II) и аммиака, желтой кровяной соли и хлорида железа (III), нитрата 

свинца (II) и иодида калия, фенолфталеина и щелочи). 7. Разделение смеси медного 

купороса и серы растворением. 

 

Тема 2. Кислород. Горение.  

Кислород — распространенность в природе, физические и химические свойства, 

получение в лаборатории и применение. Оксиды металлов и неметаллов. 

Получение кислорода в лаборатории. Химические свойства кислорода 

Валентность. Составление формул по валентности. 

Воздух — смесь газов. Выделение кислорода из воздуха. Понятие о благородных газах. 



Горение сложных веществ в кислороде. Строение пламени, температура воспламенения. 

Плазма. Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное окисление. Понятие об аллотропии. 

Озон — аллотропная модификация кислорода. 

Получение кислорода в промышленности. Применение кислорода 

Практические работы 

1. Получение и свойства кислорода.  

Демонстрации 

1. Модели молекул воды, углекислого газа, водорода, кислорода, метана, аммиака 2. 

Горение угля, серы, фосфора и железа в кислороде.3. Приемы тушения пламени.  

 

Тема 3.  Водород.   

Водород — распространенность в природе, физические и химические свойства. 

Применение. 

Получение водорода в лаборатории. Водород — взрывоопасное вещество. Качественная 

реакция на газообразный водород. 

Понятие о ряде активности металлов. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Неорганические и органические кислоты. 

Бескислородные и кислородсодержащие кислоты. Кислотный остаток. Основность кислот. 

Одно-,двух- и трехосновные кислоты. Физические свойства кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с активными металлами. Представление окислотно-осно́вных 

индикаторах. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Применение кислот. 

Кислотные оксиды или ангидриды кислот. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

Получение кислот. 

Демонстрации 

Получение водорода в аппарате Киппа и приборе Кирюшкина, проверка водорода на 

чистоту горение водорода на воздухе. 

Восстановление оксида металла водородом 

Взрыв гремучего газа. 

Образцы неорганических и органических кислот. Действие кислот на индикатор. Меры 

безопасности при работе с кислотами. 

Образцы различных солей. Обезвоживание медного купороса. 

Взаимодействие оксида фосфора (V) с водой. 

Практические работы 

1. Получение водорода и исследование его свойств. 

 

Тема 4. Вода. Растворы.  

Вода. Физические свойства. Получение дистиллированной воды. Круговорот воды в 

природе. Растворы. Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от 

температуры и давления. Массовая доля растворенного вещества. Кристаллогидраты. 

Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с 

водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии с водой активных 

металлов или их оксидов. Представление о кислотно-основных индикаторах 

Растворы. Вода как растворитель. Растворимость твердых веществ в воде. Классификация 

веществ по растворимости. Зависимость растворимости от температуры. 

Основания — классификация, взаимодействие щелочей с кислотными оксидами, 

кислотами и солями. Разложение оснований, нерастворимых в воде, при нагревании. 



Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества 

Химические свойства воды: реакции с натрием, железом, оксидом кальция, оксидом 

углерода (IV), оксидом фосфора (V). Электролиз воды. Получение кислот при 

взаимодействии оксидов неметаллов с водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей 

при взаимодействии с водой активных металлов или их оксидов. 

Практические работы 

Приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого вещества (соли). 

Демонстрации 

Перегонка воды. Увеличение объема воды при замерзании.  

Растворение окрашенной соли (медного купороса, хлорида никеля, перманганата калия) в 

воде. Зависимость растворимости соли от температуры. Выпадение кристаллов при 

охлаждении насыщенного раствора (нитрата калия, алюмокалиевых квасцов, иодида 

свинца (II) «Золотой дождь»). 

Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие водяного пара с железом. Гашение 

извести. Разложение воды (раствора сульфата натрия) электрическим током 

Меры безопасности при работе с щелочами. 

 

Тема 5. Количественные отношения в химии  

Ведение понятия количества вещества, моль. Молярная масса. Вычисление и 

использование понятий количества вещества и молярная масса. Закон Авогадро. 

Молярный объём газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

 

Тема 6. Важнейшие классы неорганических соединений  

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов: взаимодействие с водой.Получение и применение оксидов. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Химические свойства кислот: взаимодействие с основаниями. Основания. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами. Реакция нейтрализации. 

Кислотно-основные индикаторы. 

Номенклатура кислот. Физические свойства кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с активными металлами, взаимодействие с осно́вными оксидами, 

основаниями и солями. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Получение 

кислот 

Номенклатура оснований. Физические свойства оснований. Получение оснований. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотными оксидами, кислотами и 

солями. Реакция нейтрализации. Изменение окраски индикаторов в различных средах 

Номенклатура солей. Физические свойства солей. Химические свойства солей: 

взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами и другими солями. Получение солей. 

Понятие о кислых и осно́вных солях 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Лабораторные опыты 

1. Химические свойства основных и кислотных оксидов. 2. Условия необратимого 

протекания реакций обмена. 3. Химические свойства кислот и оснований. 4.Реакция 

обмена в водных растворах. 

Практическая работа 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь» 



Демонстрации 

1. Знакомство с образцами оксидов. 2. Химические свойства растворов кислот, солей и 

щелочей. Реакция нейтрализации. 3. Осаждение и растворение осадков солей и 

нерастворимых гидроксидов.  

 

Тема 7. Периодический закон и строение атома 

Планетарная модель строения атома. Атомное ядро. Изотопы. 

Порядковый номер химического элемента — заряд ядра его атома. Современная 

формулировка Периодического закона. Распределение электронов в электронных слоях 

атомов химических элементов 1—3-го периодов. Характеристика химических элементов 

№ 1—20 на основании их положения в Периодической системе и строения атомов. 

Металлы и неметаллы в Периодической системе. Электроотрицательность. 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со 

сходными свойствами. Амфотерные оксиды и гидроксиды на примере бериллия и 

цинка. Периодический закон и Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. 

Структура Периодической системы химических элементов: малые и большие периоды, 

группы и подгруппы. 

Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элементов. 

Лабораторные опыты 

1. Амфотерные свойства гидроксида цинка. 

Демонстрации 

1. Показ образцов щелочных металлов и галогенов. 2. Получение гидроксидов цинка и 

меди. Их отношения с кислотами и основаниями. 3. Получение оксидов некоторых 

элементов 3-го периода из простых веществ, растворение их в воде и испытание растворов 

индикаторами. 

 

Тема 8. Строение вещества. Химическая связь.  

в) Ковалентная связь. Механизм образования. Полярная и неполярная связь. 

Направленность и насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений. 

Ионная связь. Координационное число. Представление о водородной связи на примере 

воды. 

Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и 

молекулярные кристаллы. Ионные кристаллы. 

Металлическая связь. Свойства металлов, обусловленные металлической связью 

Валентность и степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 

элементов в соединениях 

Демонстрации 

Модели молекул (воды, углекислого и сернистого газов, пентахлорида фосфора, 

гексафторида серы). Образцы ковалентных соединений. 

Кристаллическая решетка хлорида натрия и хлорида цезия. Образцы ионных соединений 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Лабораторные опыты 

Составление моделей молекул. Возгонка йода  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

(практических) 

работ 

 

1 Первоначальные 

химические понятия 

20 1 2 

2 Кислород. Горение. 5 0 1 

3. Водород. 3 0 1 

4. Вода. Растворы. 7 0 1 

5. Количественные 

отношения в химии 

5 1 0 

6. Основные классы 

неорганических 

соединений 

11 1 1 

7. Периодический закон и 

строение атома 

7 0 0 

8. Строение вещества. 

Химическая связь. 

7 1 0 

9. Резерв 3 0 0 

 Итого 68 4 6 

 

                     КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 

№ Дата Тема урока Количество 

часов 

Корректировка 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Тема 1.Предмет химии.  Первоначальные химические понятия 20 

1.    Предмет химии. Химия как часть 

естествознания. Вещества и их 

свойства. 

1  

2.     Методы познания в химии.  1  

3.     Практическая работа 1. Приёмы 

безопасной работы с оборудованием 

и веществами. Строение пламени.           

1  

4.    Чистые вещества и смеси. Очистка 

веществ. 

1  

5.    Практическая работа 2.Очистка 

загрязнённой поваренной соли.  

1  



6.   

 

 

 

 Физические и химические явления. 

Химические реакции. 

 

1 

 

 

 

 

7.    Атомы, молекулы и ионы.  1  

8.    Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Кристаллические решётки. 

1  

9.    Простые и сложные вещества. 

Химические элементы. Металлы и 

неметаллы. 

1  

10.    Язык химии. Знаки химических 

элементов. Относительная атомная 

масса. 

1  

11.    Закон постоянства состава веществ. 1  

12.    Химические формулы. 

Относительная молекулярная масса. 

1  

13.    Массовая доля химического 

элемента. 

1  

14.    Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов 

по формулам бинарных соединений. 

1  

15.    Составление химических формул 

бинарных соединений по 

валентности. 

 

1  

16.    Атомно-молекулярное учение. 1  

17.    Закон сохранения массы веществ. 1  

18.    Химические уравнения. 1  

19.    Химические реакции. 1  

20.    Контрольная работа 1 по теме 

«Первоначальные химические 

понятия» 

 

1  

Тема 2. Кислород. Воздух и его состав.                       5 

21.   Кислород, его общая 

характеристика. Получение 

кислорода. Физические свойства 

кислорода. 

1 

 

 

 

 

22. 

 

  Химические свойства кислорода и 

применение кислорода. Оксиды. 

1 

 

 

23.   Практическая работа 3.Получение и 

свойства кислорода. 

1  

24.   Озон. Аллотропия кислорода. 1  

25.   Воздух и его состав. Защита 1  



атмосферного воздуха от 

загрязнений.                                       

Тема 3. Водород  3 

26.   Водород, его общая характеристика 

и нахождение в природе. Получение  

водорода и его физические свойства. 

1  

27.   Химические свойства водорода и его 

применение. 

1  

28.   Практическая работа 4. Получение 

водорода и исследование его 

свойств. 

1  

Тема 4. Вода. Растворы        7 

29.   Вода. Методы определения состава 

воды. 

1  

30.   Физические и химические свойства 

воды. 

1  

31.   Вода - растворитель. Растворы. 1  

32.   Массовая доля растворённого 

вещества. 

1  

33.   Практическая работа 5. 

Приготовление растворов с 

определённой массовой долей 

растворённого вещества. 

1  

34.   Повторение и обобщение по темам 

«Кислород», «Водород», «Вода. 

Растворы». 

1  

35.   Контрольная работа по темам 

«Кислород»,  

«Водород», «Вода. Растворы».  

1  

Тема 5. Количественные отношения в химии                         5 

36.    Моль - единица количества 

вещества. Молярная масса. 

1  

37.    Вычисления по химическим 

уравнениям. 

1  

38.   Закон Авогадро. Молярный объём 

газов. 

1  

39.   Относительная плотность газов. 1  

40.  

 

 

 

 Объёмные отношения газов при 

химических реакциях. 

1 

 

 

 

 

Тема 6. Основные классы неорганических соединений                                             11 

41.   Оксиды: классификация, 

номенклатура, свойства, получение, 

1  



применение. 

42.   Гидроксиды. Основания: 

классификация, номенклатура, 

получение. 

1  

43.   Химические свойства оснований. 

Индикаторы. Реакция 

нейтрализации. 

1  

44.   Амфотерные оксиды и гидроксиды. 1  

45.   Кислоты. Состав. Классификация. 

Получение кислот. 

1  

46.   Химические свойства кислот.                                     1  

47.   Соли: состав, классификация, 

получение. 

1  

48.   Свойства солей. 1  

49.   Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических соединений. 

1 

 

 

 

50. 

 

  Практическая работа 6. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

1  

51.    Контрольная работа 3 по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений». 

1  

Тема 7. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

                                                                                                                                           7 

52.   Классификация химических 

элементов. Понятие о группах 

сходных атомов. 

1  

53.   Периодический закон Д.И. 

Менделеева. 

1  

54.   Периодическая таблица химических   

элементов (короткая форма). 

1  

55.   Строение атома. Состав атомных 

ядер. Изотопы. Химический 

элемент- вид атома с одинаковым 

зарядом. 

1  

56.   Расположение электронов по 

энергетическим уровням. 

Современная формулировка 

периодического закона. 

1  

57.   Значение периодического закона. 

Научные достижения Д.И. 

Менделеева. 

1  



58.   Повторение и обобщение по теме 

«Периодический закон и ПСХЭ. 

Строение атома». 

1  

Тема 8. Строение вещества. Химическая связь. 7 

59.   Электроотрицательность 

химических элементов. 

1  

60.   Ковалентная связь. Полярная и 

неполярная ковалентная связь. 

1  

61.   Ионная связь. 1  

62.   Валентность и  степень окисления. 

Правила определения степеней 

окисления элементов. 

1  

63.   Окислительно – восстановительные 

реакции.                                                              

1  

64.   Повторение и обобщение по теме 

«Строение вещества. Химическая 

связь». 

1  

65.   Контрольная работа 4 по темам 

«Периодический закон Д.И 

Менделеева», 

«Строение атома», «Строение 

вещества». 

1  

66.   Итоговое повторение  (резерв). 5 ч.  

67.   Итоговое повторение.   

68.   Итоговое повторение.   

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Обязательные учебные материалы для ученика: 
  

      1. Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 8 класс.; учеб. для общеобразоват. 

учреждений. –М.: Просвещение, 2018г 

 

 Методические материалы для учителя: 

 

1.  «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: http://school-

collektion.edu/ru 

2. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов»: 

http://fcior.edu/ru  

3. Каталог образовательных ресурсов сети интернет для школы: http://catolog/iot/ru/  

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

1. Образовательная платформа: Учи.ру http://uchi.ru/teachers/stats/main  

2. Образовательная платформа: Российская электронная школа http://resh/edu/ru/  

3. Электронное приложение к учебнику. 

 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu/ru
http://catolog/iot/ru/
http://uchi.ru/teachers/stats/main
http://resh/edu/ru/


 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Химия, 8 класс/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 


