
8 класс 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку в 8 классе составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (2004г.), обязательного минимума содержания образования и 

Программы по русскому языку для общеобразовательных школ (5-9 классы), 

автор программы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа 

основной школы рекомендована Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Москва, «Просвещение», 2009. 

Данная рабочая программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса, что предусматривает прочное усвоение 

материала.  

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

Цель программы: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 



осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Задачи программы: 

• развитие и совершенствование способности учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации.  

• На базовом уровне предусматривается углубление и расширение 

знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в 

различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 

речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения.  

 

Содержание программы 

 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в 5–7 классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания,знаки завершения, 

разделения, выделения. Знаки пре-пинания в сложном предложении. Буквы н 



– нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и 

раздельное написание не с различными частями речи. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. 

Устный рассказ на грамматическую тему. Изложение с грамматическим 

заданием. 

Сочинение в форме письма. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с 

грамматическим заданием. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения 

Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. Сочинение-миниатюра. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. Описание памятника культуры. Р.Р. Мини-

изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с 

изображением памятника. Сочинение – описание двух картин с 

изображением одного и того же памятника. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

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

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 



Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. 

Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. 

Составление текста на основе данного. 

Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в 

содержании текста. Сочинение по групповому портрету. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим 

заданием. 

Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. 

Инструкция. Безличные предложения.  

Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения. Повторение. 

Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте 

инструкции. Устное выступление по картине. Составление диалога. Устный 

пересказ 

текста об ученом с оценкой его деятельности. 

К.Р. Контрольное тестирование № 1 по теме ≪Односоставные 

предложения≫. 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах 

и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с 



однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. Повторение. 

Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. 

Пушкина ≪Цыганы≫. 

 Составление текста с однородными членами. Основная мысль текста. 

Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по 

картине. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Сжатое 

изложение. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные обстоятельства. 

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

описание на лингвистическую тему. 

К.Р К. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращении. Употребление обращений. 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 с грамматическим заданием. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов 

по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, 

словосочетания и предложения.  



Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными 

с членами предложения. Повторение. 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. 

Адекватное понимание содержания текста. Устный и письменный текст на 

основе данного. 

Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в 

содержании. Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи. 

К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме ≪Вводные и вставные 

конструкции≫. 

Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная 

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

Р.Р. Анализ смысловых параметров комментирующей части. 

Официально-деловой стиль текста. Диалог. 

Сжатое изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. 

К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме ≪Чужая речь≫. 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и 

культура речи. Синтаксис и орфография. 

Р.Р. Путевой очерк. Редактирование текста. 

К.Р. Итоговое тестирование. 

 

Планируемые результаты. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 



I.  К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: производить синтаксический разбор словосочетаний, 

простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с 

прямой речью; - составлять простые двусоставные и односоставные 

предложения, осложненные однородными и обособленными членами, 

вводными словами, предложениями, обращениями; - пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; - 

соблюдать нормы литературного языка в пре- делах изученного материала.  

II. ПО ПУНКТУАЦИИ. Находить в предложении смысловые 

отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 

изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых предложениях 

с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 

сказуемыми.  

III. ПО ОРФОГРАФИИ. Находить в словах изученные орфограммы, 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами. Правильно писать изученные в 8 классе слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

IV. ПО СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Определять тип и стиль текста. Подробно и 

выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

местности, памятников. Писать сочинения-описания (сравнительная 

характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или 

истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной 

мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. 

Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по 

общественно важным проблемам. 



Система оценивания - в конце изучения каждой темы 

предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и 

контрольные работы. 

 

Виды и формы промежуточного контроля 

Диктант с грамматическим заданием 

Тест 

 

Литература 

1. Русский язык  учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. Авторы Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская и др. – Москва, 

«Просвещение». 2010 г. 

2. О.А. Нури. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику 

Л.А.Тростенцовой и др. «Русский язык. 8 класс». Издательство «Экзамен», 

Москва 2009 г. 

3. Русский язык. 8 класс. Поурочные планы по учебнику Л.А. 

Тростенцовой, Т.А.  Ладыженской, А. Д. Дейкиной, О.М. Александровой. 

Автор-составитель Н.Ю. Кадашникова.- Волгоград, «Учитель», 2010г. 

4. . Л.А.Тростенцова, А.И.Запорожец. Русский язык. Поурочные 

разработки. 8 класс. Москва. «Просвещение» 2009 год. 

5. Печатные пособия.  

6. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 8 класса. 

7. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для 

школьников старших классов и абитуриентов. 

8. Интернет-источники: 

 http://www.proshkolu.ru, 

 http://metodisty.ru, 

 http://pedgazeta.ru, http://www.prodlenka.org/. 



 

Литература 

Данная рабочая программа по литературе для 8 класса создана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по литературе (2004г.) и авторской программы по литературе 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы-составители Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев). Программа расчитана на 68 часов.  В неделю 2 

часа. 

Рабочая программа конкретизируют содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса.  

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный 

документ, включающий разделы: пояснительную записку, учебно-

тематический план, календарно-тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

Согласно Государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1.Воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

2.Развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

3.Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 



4.Овладение умениями и навыками чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

В содержании тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: приобретение знаний по чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; овладение способами 

правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных к 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; устного пересказа 

(подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному)  

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению 

монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

способами свободного владения письменной речью; освоение 

лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического 

планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных  компетенций.  Принципы отбора 

содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностям развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и pазвивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития литературных процессов открывает 



возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет учащимся 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 

зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к 

делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню 

подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного 

стандарта - переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 

предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 

отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что 

предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей 

курса литературы. 



Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков 

учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о литературе будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 

дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Важнейшими умениями в 8 классе являются следующие: 

— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты 

художественных и публицистических произведений; 

— выразительное чтение произведений или отрывков наизусть; 

— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного 

самостоятельно художественного произведения (сказка, стихотворение, глава 

повести и пр.); 

— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, 

авторской оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения; 

— умение составлять простой и сложный планы изучаемого 

произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей 

произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника; 

— умение владеть монологической и диалогической речью, 

подготовка сообщений, докладов, рефератов; 



— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на 

литературную и свободную темы; 

— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять 

высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

— умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 
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для 5-11 классов общеобразовательной школы. Москва, «Русское 
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учреждений. В двух частях. - М., «Русское слово», 2012. 

3. Соловьёва Ф. Е. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 

8 класс». М., «Русское слово», 2011 год. 

4. Соловьёва Ф. Е. Уроки литературы. 8 класс. Методическое пособие. 

М., «Русское слово», 2011 год 



 

Алгебра 

 Настоящая программа по алгебре для основной общеобразовательной 

школы в 8 классе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного  общего образования (приказ МОиН 

РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ по математике  (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263), примерной программы 

общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,  к учебному 

комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир– М: Вентана – Граф, 2016 – с. 192) 

   Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном стандарте основного общего образования с 

учётом преемственности программ для начального образования по 

математике.  

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции – умения учиться. 

   Курс алгебры  класса является базовым для математического 

образования и развития школьников. Алгебраические знания и умения 

необходимы для изучения геометрии, алгебры и математического анализа в 

10-11 классах, а также смежных дисциплин. 

   Практическая значимость школьного курса алгебры 8 класса состоит в 

том, что предметом её изучения являются количественные отношения и 

процессы реального мира, описанные математическими моделями. В 

современном обществе математическая подготовка необходима каждому 



человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности. 

   Одной из основных целей изучения алгебры является развитие 

мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе 

изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а 

также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

   Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

   В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного 

выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную 

письменную и устную речь. 

   Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у 

учащихся представление об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

   Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов, и области их применения, демонстрация 

возможности применения теоретических знаний для решения разнообразных 



задач прикладного характера, например решение текстовых задач, денежных 

и процентных расчетов, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание 

общего, существенного является основной базой для решения упражнений, 

Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. 

Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определённого типа 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра как содержательный компонент математического образования в 

основной школе нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим прежде всего, для формирования функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 



зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

      При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Алгебра» изучается с 7-го по 11-й класс. Согласно федеральному базисному 

учебному плану, на изучение алгебры в 8-м  классе отводится не менее 108 

часов, из расчета 3 часа в неделю,  из школьного компонента  выделен 1 час в 

неделю. Таким образом, учебный план МБОУ «СОШ №3» содержит в 8-ом  

классе  4 часа в неделю или 136 часов в год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса. 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 



2)  ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3)  осознанный выбор и построение дальнейшей  индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а так же на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4)  умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

5)  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в рамках предложенных условий и 

требований, корретировать свои действия в соответствии изменяющейся 

ситуацией; 

3)  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4)  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения ( индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

5)  развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных  технологий; 



6)  первоначальные представления об идеях и методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

7)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8)  умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, 

точной или вероятностной информации; 

9)  Умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

10)  умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

11)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2)  представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации               

3)  развитие умение работать с учебным математическим текстом ( 

анализировать извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

излагать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификацию, логические обоснования; 

4)  владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5)  систематические знания о функциях и их свойствах; 



6)  практически значимые математические умения и навыки, их 

применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать текстовые задачи с помощью уравнений и систем уравнений; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов 

окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

 выполнять тождественные преобразования алгебраических 

выражений;. 

 исследовать линейные функции и строить их графики.  

 

Примерные нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

 

 



Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

 Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником 

 изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 



 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя 

Ответ оценивается отметкой «4»,если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 



 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

 

 Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 



 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 

 К негрубым ошибкам следует отнести 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

 Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 

 

Содержание учебного материала курса алгебры 

Алгебраические выражения 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. 

Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деле- ние рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  



Уравнения 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых 

задач с помощью рациональных уравнений..  

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные 

множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. 

Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное 

число как дробь вида m/n, где m € Z, п € N, и как бесконечная периодическая 

десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество 

действительных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных 

чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Функции 

Числовые функции Функциональные зависимости между величинами. 

Понятие функции. Функция как математическая модель реального процесса. 

Область определения и область значения функции. Способы задания 

функции. График функции. Построение графиков функций с помощью 

преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства 

функции. Промежутки возрастания и убывания функции. Обратная 

пропорциональность, квадратичная функция, функция у =x^2, её свойства и 

графики.  

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении 

Мухаммеда аль- Хорезми. История формирования математического языка. 

Как зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории 

возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История 

развития понятия функции.  



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение   

1. Программные документы: 

Примерная программа среднего (полного) образования по математике 

для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. М: «Дрофа», 2008. 

2. Учебники и учебно-методическая литература: 

Программа по курсам математики (5-6 классы), алгебры (7-9 классы) и 

геометрии (7-9 классы) созданная на основе единой концепции преподавания 

математики в средней школе, разработанной. А. Г. Мерзляком, В.Б. 

Полонским, М.С. Якиром- авторами учебников  Алгебра-7, Геометрия-7, 

включённых в систему « Алгоритм успеха» 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра-8 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра 8. Дидактический 

материал. 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Рабочая тетрадь №1 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Рабочая тетрадь №2 

3. Материально техническое обеспечение 

Раздаточный дидактический материал 

Тесты 

Тематические таблицы 

Компьютер, диапроектор 

 

Планируемые результаты 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами; оперировать понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях; выполнять преобразование выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни; выполнять тождественные 



преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители.  

Ученик получит возможность: выполнять многошаговые 

преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения 

задач из различных разделов курса.  

Уравнения  

Ученик научится: решать основные виды рациональных уравнений с 

одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; понимать 

уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.  

Ученик получит возможность: овладеть специальными приёмами 

решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении квадратных уравнений при решении задач других учебных 

предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения результат 

в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 



Числовые множества  

Ученик научится: понимать терминологию и символику, связанные с 

понятием множества, выполнять операции над множествами; использовать 

начальные представления о множестве действительных чисел.  

Ученик получит возможность: развивать представление о множествах; 

развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; развить и углубить 

знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

 

Функции 

Ученик научится: понимать и использовать функциональные понятия, 

язык (термины, символические обозначения); строить графики элементарных 

функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; понимать функцию как важнейшую математическую 

модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами;  

Ученик получит возможность: проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на 

основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); использовать 



функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений 

и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов 

 

Формы организации учебного процесса: 

Технологии: дифференцированное обучение, обучение с применением 

опорных схем, ИКТ.  

Формы проведения занятий: лекции, комбинированные уроки, 

практикумы, повторительно-обобщающие уроки.  

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение 

через практику, продуктивную работу учащихся в малых группах, 

использование межпредметных связей, развитие самостоятельности 

учащихся и личной ответственности за принятие решений. Будут созданы 

условия для самореализации школьников: участие в соревнованиях, 

презентациях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, что должно 

способствовать активизации их самостоятельной деятельности, развитию 

креативности и формированию функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах. 

Разноуровневое обучение позволит каждому ученику приобрести 

предметную компетентность, достичь соответствующего уровня 

планируемых результатов, развить коммуникативные способности, овладеть 

навыками коллективной деятельности, научиться работать самостоятельно с 

учебным материалом. 



Геометрия 

Настоящая программа по геометрии для основной общеобразовательной 

школы в 8 классе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного  общего образования (приказ МОиН 

РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ по математике  (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263), примерной программы 

общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к учебному 

комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир– М: Вентана – Граф, 2013 – с. 192) 

   Программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном стандарте основного общего образования с 

учётом преемственности программ для начального образования по 

математике.  

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции – умения учиться. 

Программа выполняет две основные функции.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.  

 



Общая характеристика учебного предмета «Геометрия» 

Практическая значимость школьного курса геометрии 8 класса состоит в 

том, что предметом её изучения являются пространственные формы и 

количественные отношения реального мира. В современном обществе 

математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

 Геометрия является одним из опорных школьных предметов. 

Геометрические знания необходимы для изучения других школьных 

дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.). 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие 

мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе 

изучения геометрии формируется логическое и алгоритмическое мышление, 

а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного 

выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную 

письменную и устную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у 

учащихся представление об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 



Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов, и области их применения, демонстрация 

возможности применения теоретических знаний для решения разнообразных 

задач прикладного характера. Осознание общего, существенного является 

основной базой для решения типовых упражнений, Важно приводить 

детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается 

суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема 

решения упражнений определённого типа 

 

Описание места учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Геометрия» изучается с 7-го по 11-й класс. Согласно федеральному 

базисному учебному плану и учебному плану  МБОУ «СОШ № 3» г. Рязани 

на изучение геометрии в 8-м  классе отводится 68 часов, из расчета 2 часа в 

неделю.   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию 

у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 

 

 



Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2)  ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3)  осознанный выбор и построение дальнейшей  индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а так же на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4)  умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

5)  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии изменяющейся 

ситуацией; 

3)  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 



4)  умение устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения ( индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, 

опровергать неверные утверждения 

6)  развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных  технологий; 

7)  первоначальные представления о идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

8)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9)  умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение у условиях неполной или избыточной, 

точной или вероятностной информации; 

10)  Умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

11)  умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

12)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии в повседневной жизни человека; 

2)  представление о геометрии как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации ;              

3)  развитие умение работать с учебным математическим текстом ( 

анализировать извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 



излагать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификацию, логические обоснования; 

4)  владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5)  систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6)  практически значимые геометрические умения и навыки, их 

применение к решению геометрических и негеометрических задач, 

предполагающее умения: 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов.  

• распознавать и изображать равные фигуры; 

• выполнять построение геометрических фигур с помощью циркуля и 

линейки; 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах и 

схемах; 

• проводить практические расчёты; 

 

Цели курса: 

Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 



• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Примерные нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по 

математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 



• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

• работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 



• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником 

• изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя 

Ответ оценивается отметкой «4»,если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 



программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 



 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Содержание учебного материала курса 

1. Четырёхугольники   22 часа 



Четырёхугольник и его элементы, параллелограмм. Свойства 

параллелограмма, признаки параллелограмма, прямоугольник, ромб, квадрат. 

 Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

 Центральные и вписанные углы. 

 Вписанные и описанные четырёхугольники. 

2. Подобие треугольников   16 часов. 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. 

Подобные треугольники. Первый признак подобия треугольников.  

Второй и третий признаки подобия треугольников. 

3.Решение прямоугольных треугольников  14 часов 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема 

Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Решение прямоугольных треугольников. 

4. Многоугольники. Площадь многоугольника.  10 часов. 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника.   Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника.              

Площадь трапеции. 

5. Повторение и систематизация учебного материала.  6 часов. 

   

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение   

1. Программные документы: 

Примерная программа среднего (полного) образования по математике 

для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. М: «Дрофа», 2008. 

2. Учебники и учебно-методическая литература: 

Программа по курсам математики (5-6 классы), алгебры (7-9 классы) и 

геометрии (7-9 классы) созданная на основе единой концепции преподавания 



математики в средней школе, разработанной. А. Г. Мерзляком, В.Б. 

Полонским, М.С. Якиром- авторами учебников  Алгебра-7, Геометрия-7, 

включённых в систему « Алгоритм успеха» 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир , Е.М.Рабинович       

Геометрия-8 . Дидактические материал. 

Е.В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир     Геометрия-8  

Методическое пособие для учителя. 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  Рабочая тетрадь №1 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир  Рабочая тетрадь №2 

 

3. Материально техническое обеспечение 

Раздаточный дидактический материал 

Тесты 

Тематические таблицы 

Компьютер , диапроектор 

 

Планируемые результаты 

1. Четырёхугольники    

Ученик научится: 

 Пояснять, что такое четырёхугольник. Описывать элементы 

четырёхугольника. Распознавать выпуклые и невыпуклые четырёхугольники. 

Изображать и находить на рисунках четырёхугольники разных видов и их 

элементы. Формулировать: определения: параллелограмма, высоты 

параллелограмма; прямоугольника, ромба, квадрата; средней линии 

треугольника; трапеции, высоты трапеции, средней линии трапеции; 

центрального угла окружности, вписанного угла окружности; вписанного и 

описанного четырёхугольника; свойства: параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата, средних линий треугольника и трапеции, вписанного угла, 

вписанного и описанного четырёхугольника; признаки: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, вписанного и описанного четырёхугольника. 



Доказывать: теоремы о сумме углов четырёхугольника, о градусной мере 

вписанного угла, о свойствах и признаках параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, вписанного и описанного четырёхугольника. 

Применять изученные определения, свойства и признаки к решению 

задач 

 

2 .Подобие треугольников  

Ученик научится 

Формулировать: определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

острого угла прямоугольного треугольника; свойства: выражающие 

метрические соотношения в прямоугольном треугольнике и соотношения 

между сторонами и значениями тригонометрических функций в 

прямоугольном треугольнике. Записывать тригонометрические формулы, 

выражающие связь между тригонометрическими функциями одного и того 

же острого угла. Решать прямоугольные треугольники. Доказывать: теорему 

о метрических соотношениях в прямоугольном треугольнике, теорему 

Пифагора; формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного 

и того же острого угла. Выводить основное тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач. 

 

3. Решение прямоугольных треугольников 

Ученик научится: 

Формулировать: определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

острого угла прямоугольного треугольника; свойства: выражающие 

метрические соотношения в прямоугольном треугольнике и соотношения 

между сторонами и значениями тригонометрических функций в 

прямоугольном треугольнике. Записывать тригонометрические формулы, 

выражающие связь между тригонометрическими функциями одного и того 



же острого угла. Решать прямоугольные треугольники. Доказывать: теорему 

о метрических соотношениях в прямоугольном треугольнике, теорему 

Пифагора; формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного 

и того же острого угла. Выводить основное тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

 

4. Многоугольники. Площадь многоугольника. 

Ученик научится: 

Пояснять, что такое площадь многоугольника. Описывать 

многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Изображать и находить на рисунках многоугольник и его элементы; 

многоугольник, вписанный в окружность, и многоугольник, описанный 

около окружности. Формулировать: определения: вписанного и описанного 

многоугольника, площади многоугольника, равновеликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. Доказывать: теоремы о сумме 

углов выпуклого n-угольника, площади прямоугольника, площади 

треугольника, площади трапеции. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 



• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора      вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата при решении геометрических задач; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

          • вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 



 

Английский язык 

Рабочая программа составлена на основе: 

- примерной программе по иностранным языкам (английский язык); 

- авторской программы курса английского языка к УМК “Английский 

язык.  4-й год обучения” для учащихся 8 классов общеобразовательных 

учреждений (Москва, «Дрофа», 2010 г.). 

Программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю). 

Данная программа соотносится с временными требованиями к 

обязательному минимуму по иностранным языкам, утвержденными приказом 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

федерации № 1236 от 19.05.2002 г. Предполагаются занятия по УМК О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой для 8 класса по примерной программе, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ. Все   составные 

части этого УМК имеют гриф Министерства образования РФ. При работе 

используется неполный комплект (учебник, рабочие тетради, кассеты). Не 

используются книги для чтения  из-за нехватки времени. 

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В 

частности для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по 

обучению чтению и письму, элементарному говорению и переводу. 

Для детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительная 

работа по переводу с текстами, работа по дополнительной литературе, 

аудированию, пересказу и составлению рассказов. 

     Целью обучения иностранному языку в основной школе является 

овладение учащимися способностью осуществлять непосредственное 

общение с носителями изучаемого языка в наиболее распространенных 

ситуациях повседневного общения и читать аутентичные тексты с целью 

извлечь информацию о странах изучаемого языка, их культуре и быте.  

Это предполагает достижение школьниками минимального 

достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого 



происходит воспитание, образование и развитие школьников средствами 

иностранного языка.  

Обучение иностранному языку в средней школе преследует 

практическую, образовательную, воспитательную и развивающую цели. 

Практическая цель обучения предполагает практическое овладение 

иностранным языком и использование его как средства общения между 

людьми в форме устной и письменной речи. 

Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное 

интегративное целое, включающее: коммуникативные умения, воспитание 

школьников, образование средствами иностранного языка, развитие 

учащихся, общеучебные и специальные учебные умения, компенсаторные 

умения. 

К коммуникативным умениям, сформированным на основе языковых, 

лингвострановедческих и  социокультурных знаний, навыков, относятся: 

— умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных 

ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой, культурной сфер общения, в 

том числе умение делать краткие связные сообщения о себе, своем 

окружении; 

— умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения 

типа объявлений; 

— умение читать и понимать содержание несложных аутентичных 

текстов разных жанров и видов с разной глубиной и точностью понимания; 

— умение письменно оформить и передать элементарную 

информацию, в частности написать личное письмо. 

      Воспитание  школьников, осуществляемое через систему 

личностных отношений к постигаемой культуре и процессу овладения этой 

культурой, предполагает формирование: 

—  системы моральных ценностей; 

— оценочно-эмоционального отношения к миру; 



— положительного отношения к иностранному языку, к культуре 

народа, говорящего на этом языке, что способствует развитию 

взаимопонимания, толерантности; 

—  понимания важности изучения иностранного языка и 

потребности пользоваться им как средством общения в условиях вхождения 

нашей страны в мировое сообщество. 

Образование средствами иностранного языка предполагает: 

• понимание особенностей своего мышления; 

• сопоставление изучаемого языка с родным, осознание особенностей 

каждого; 

• знание о культуре, страницах истории, реалиях и традициях страны 

изучаемого языка; 

• представление о достижениях национальных культур (собственной и 

иной) в развитии общечеловеческой культуры, о роли родного языка и 

культуры в зеркале культуры другого народа и включение школьников в 

диалог культур. 

Развитие учащихся, осуществляемое в процессе освоения ими опыта 

творческой, поисковой деятельности, осознания явлений как своей, так и 

иной действительности, их общности и различия, предполагает 

формирование: 

• механизма языковой догадки и умения переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию на основе осуществления широкого спектра проблемно-

поисковой деятельности; 

•  языковых, интеллектуальных и познавательных способностей;  

• ценностных ориентации, чувств и эмоций; 

• способности и готовности вступать в иноязычное общение, 

потребности в дальнейшем самообразовании в иностранном языке. 

Общеучебные и специальные учебные умения включают: 

• умение учиться (работать с книгой, учебником, справочной 

литературой, использовать перевод). 



К компенсаторным умениям можно отнести  

• умение выходить из трудного положения за счет, например, перифраза, 

использования синонима (при дефиците языковых средств).  

Содержание обучения иностранному языку 

1. Языковые единицы: единицы языка и речи (от звуков, слов до 

целостного текста) и правила оперирования ими. В  базовом курсе это 

наиболее коммуникативно-значимые частотные лексические единицы, 

используемые в типичных стандартных ситуациях общения, в том числе 

оценочная лексика, разговорные клише как элемент речевого этикета.  

2.  Предметное содержание, передаваемое с помощью языкового и 

речевого материала, т. е. то, о чем мы говорим, читаем, пишем и т. д. Сюда 

входят сферы общения, темы, проблемы, характерные для типичной 

ситуации общения со сквозной темой “Ученик и его сверстники из страны 

изучаемого языка. Окружающий их мир”. Здесь также важную роль играет 

страноведческий и в целом социально-культурный контекст. 

3. Предметные и умственные действия с иноязычным материалом, 

осуществляемые в процессе решения коммуникативных задач, которые 

ставит перед школьниками учитель или которые возникают у школьников в 

результате собственных интенций. На их основе формируются знания, 

умения и навыки, выступающие как способы деятельности общения и 

средства познавательной деятельности. 

Обучение английскому языку в 8 классе имеет коммуникативную 

направленность, и тем самым вносится вклад в формирование всесторонне 

развитой личности, способной использовать английский язык как средство 

общения, средство установления контактов с людьми, говорящими на этом 

языке. 

В 8 классе должны быть заложены прочные основы всех видов речевой 

деятельности учащихся. 

В ходе обучения у школьников должны сформироваться следующие 

знания, умения, навыки: 



  Умение в связной монологической речи без предварительной 

подготовки ответить на вопросы речевого партнера (в связи с предъявленной 

ситуацией общения), а также высказываться в связи с содержанием 

увиденного или прочитанного, используя стандартные выражения этикетного 

характера, правильно оформляя свои речевые реакции с точки зрения норм 

изучаемого языка (в пределах языкового материала и тематики, 

предусмотренных для этого этапа обучения); без предварительной 

подготовки расспросить о том же речевого партнера; без предварительной 

подготовки делать связное сообщение по предложенной теме; передавать 

своими словами содержание увиденного (показанного) или прочитанного 

текста; воспринимать предлагаемый речевой материал, реагируя на 

высказывания учителя; понимать сообщения монологического характера; 

  Знания и умения использовать грамматические правила, 

выполнить письменные упражнения, имеющиеся в учебнике, с опорой на 

образцы; записать план прочитанного в виде ключевых предложений, 

подобранных из текста; составить личное письмо типового содержания. 

  Умения читать, понять и пересказать простейший текст в объеме 

10 – 15 предложений читать про себя и вслух с полным пониманием впервые 

предъявленные учебные тексты, которые построены на освоенном языковом 

и тематическом материале; понимать содержание упражнений и заданий 

учебника, читать вслух, при помощи словаря, понимать транскрипционные 

знаки. 

  Фонетические  навыки, выражающиеся в нормативном (или 

приближенном к нормативному) произнесении всех звуков английского 

языка; в усвоении ударения знаменательных и служебных слов;  усвоение  

английской интонации.  

  Навыки употребления готовых лексико-фразеологических единиц 

и в рамках определенных сфер и тематики общения; навыки соотнесения 

графических образов лексико-фразеологических единиц с их значениями 

  Умение понимания на слух текстов и предложений 



  Грамматические навыки, выражающиеся в усвоении до уровня 

самостоятельного использования в речи: соотносительных форм, 

выявляющих грамматические значения, синтаксических, Умение отвечать на 

вопросы учителя и соседа. 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно-методического 

комплекта, который включает следующие компоненты: учебник, рабочие 

тетради, книгу для чтения (кроме 5 класса), аудиокассеты и книгу для 

учителя. 

    Учебник является ядром УМК, и систематическая работа с ним 

учащихся в классе и дома является обязательной. 

    Рабочие   тетради   органически   связаны   с учебником. В них 

включены задания для развития всех видов речевой деятельности,  тесты, 

проектные задания,  тексты финальных контрольных  работ.   Отличительной  

особенностью данного УМК является то, что рабочие тетради предназначены 

не только для домашней работы учащихся. Все задания рабочих тетрадей для 

5 и 6 классов должны выполняться в классе под руководством учителя, для 

чего в тематическом плане предусмотрены специальные часы. В 7— 9 

классах учитель сам может принять решение о месте выполнения заданий в 

рабочих тетрадях,  исходя  из уровня  языковой  подготовки учащихся и 

других факторов учебной ситуации в конкретном классе. Аудиозаписи 

предназначены как для работы на уроках, так и для самостоятельной работы 

учащихся дома. В связи с этим представляется важным, чтобы каждый 

ученик имел копию звукового пособия. Если это невозможно, то необходимо 

иметь достаточное количество   копий звукового пособия в школьном 

кабинете английского языка, где учащиеся, у которых нет собственной 

кассеты, могли бы выполнить домашнее задание. Считаем, что учителям   

целесообразно  вести  разъяснительную работу с родителями о значении 

звукового пособия  как  обязательного  компонента УМК для  успешного  

овладения  иностранным  языком их детьми.  



    Книга для чтения является важнейшим учебным пособием для 

развития умений чтения, так как ограниченное количество часов, отводимых 

базисным учебным планом общеобразовательной школы на изучение 

иностранного языка, в принципе не может обеспечить успешное овладение 

этим важнейшим для современного человека видом речевой деятельности на 

уроке. Успех овладения чтением напрямую зависит от объема прочитанного 

материала, и его возможно значительно увеличить, читая тексты, рассказы и 

т. д. из данного пособия в домашних условиях. 

    Книга для учителя является основным средством, позволяющим 

эффективно управлять учебным процессом. Поэтому считаем не-обходимым, 

чтобы учитель прежде всего познакомился с авторской концепцией обучения 

в рамках данного курса и старался следовать ей. Книга для учителя ни в коей 

мере не ограничивает творчество учителя. Авторы дают лишь общие 

методические рекомендации по блокам, которые учителя реализуют в 

зависимости от тех условий, в которых они работают. Учителю необходимо 

следовать предлагаемому в начале книги тематическому плану, в котором 

определяется количество часов для изучения каждого блока, содержание 

языкового и речевого материала, предназначенного для усвоения, перечень 

заданий для развития видов речевой деятельности, формы контроля и 

рекомендуемые средства обучения. 
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Немецкий язык 

Программа разработана в строгом соответствии с Федеральным 

государственным стандартом общего образования, а также в соответствии с 

Примерными программами основного общего образования.  

Каждый УМК рассчитан на изучение немецкого языка в объёме 3 часов 

в неделю.  

Цели обучения немецкому языку 

Преподавание немецкого языка в основной школе предусматривает 

реализацию трёх групп требований, находящих непосредственное отражение 

в материалах учебников и иных компонентов УМК. В числе этих требований 

следует выделить: 

1) личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению в условиях поликультурной 

среды, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности средствами иностранного языка, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, проистекающих из позитивных установок на диалог с 

иноязычными культурами, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в ситуации культурного контраста; 

2) метапредметные, охватывающие межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, в том числе — в инокультурной 

среде, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории с 

опорой на современный учебник немецкого языка; 



3) предметные, включающие умения, специфические для сферы 

освоения иностранного языка и иноязычной культуры, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета «Немецкий язык», его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

лингвистической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами лингвистического анализа. 

Направленность предлагаемой серии УМК на оказание поддержки 

обучающемуся в достижении им значимых личностных результатов означает 

выдвижение на первый план и решение следующих задач:  

– способствовать формированию целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира, опираясь на многообразие и специфику 

культур народов — носителей немецкого языка; 

– воспитывать российскую гражданскую идентичность у обучающихся 

(патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества) 

посредством диалога и полилога культур; 

– помочь обучающимся усвоить гуманистические, демократические и 

традиционные ценности российского общества, показав их глубокую 

взаимосвязь с аналогичными традициями и ценностями немецкоязычных 

стран; 

– сформировать в этой связи осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к носителю немецкого языка и культуры, его 

мнению, мировоззрению, культурным традициям, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 



народов мира; готовности и способности вести диалог с представителями 

немецких языковых сообществ и достигать в нём взаимопонимания; 

– сформировать ответственное отношение обучающегося к учению, его 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

– оказать поддержку обучающемуся в освоении социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества, реально существующие в 

странах немецкого языка; 

– помочь осознанию обучающимися значения семьи в жизни человека и 

общества, принятию ими ценностей семейной жизни, уважительному и 

заботливому отношению к членам своей семьи; 

– развивать компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, опираясь на актуальный материал современного учебника 

немецкого языка; 

– формировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности на уроке 

немецкого языка, за его пределами и в ходе участия в проектной 

деятельности; 

– формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; помочь 

усвоению обучающимися правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах на примерах 

реальных ситуаций из жизни народов стран немецкого языка; 



– формировать основы экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях с привлечением материала, 

освещающего рост экологического движения в странах немецкого языка; 

– развивать эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и немецкоязычного региона, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Серия УМК по немецкому языку «Alles klar!» призвана помочь 

обучающимся достичь важных метапредметных результатов рамках изучения 

основ иностранного языка и культуры: 

1) умение самостоятельно определять цели изучения немецкого языка, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач для достижения наибольшей 

эффективности в освоении немецкого языка; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией и вариативностью требований и задач в процессе изучения 

немецкого языка и культуры; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности в рамках предмета «Иностранный язык»; 



6) умение определять лингвистические понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии между родным и немецким языками, 

классифицировать языковые категории и единицы, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

коммуникативного и иного характера в процессе изучения немецкого языка; 

8) смысловое чтение с использованием текстов на немецком языке, 

отражающих актуальные реалии жизни народов этого региона; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками на уроке немецкого языка и за его 

пределами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать средства немецкого языка в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

немецкой устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, важных для 

лингводидактики; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике, 

опираясь на информацию, полученную как из учебника, так и в процессе 

самостоятельного целенаправленного поиска в информационных средах. 

Эти цели и результаты нашли отражение в структуре и содержании 

серии, представляющей собой первый опыт разработки нового учебника 

немецкого языка силами международного авторского коллектива с 



привлечением носителей языка в качестве полноправных участников 

лингводидактического проекта. 

 

Общая характеристика курса 

Серия УМК по немецкому языку «Alles klar!» сохраняет 

преемственность по отношению к программе начального общего 

образования. Она нацелена на совершенствование тех видов деятельности 

учащихся, которые получили своё развитие в ходе изучения немецкого языка 

в начальной школе. Серия учитывает научные результаты, полученные 

возрастной психологией и касающиеся особенностей возраста целевой 

группы — учащихся 5–9 классов общеобразовательной школы, изучающих 

немецкий язык как основной. В качестве таковых выделяются 

самостоятельность подростков в процессе когнитивной деятельности, 

выполнение ими оценочно-контрольных действий на уроке немецкого языка, 

важность межличностных отношений как доминирующей темы в 

коммуникации с окружающими. 

Кроме того, серия УМК по немецкому языку для основной школы 

включает материал, позволяющий успешно развивать компетенции и знания 

школьников в области иноязычного потенциала, речевой деятельности во 

всех её разновидностях и социокультурной компетенции. Последняя является 

доминантой данной серии УМК, поскольку серия задумана и реализована как 

лингводидактический инструмент погружения обучающихся в богатейший 

мир немецкоязычной культуры, что должно сформировать у них более 

точное представление о немецком языке как об одном из средств 

вербализации мира, одной из возможных культурных сред человечества, 

имеющей собственную ценность и представляющей большой интерес для 

обучающегося с точки зрения его собственной профессиональной и 

жизненной перспективы. Конечно же такое погружение позволит школьнику 

осознать и оценить по достоинству культурную и языковую идентичность 

своего народа в условиях многонационального российского государства. 



Требования к результатам освоения содержания программы по 

немецкому языку для основной школы 

Предметные результаты, обладающие особенной важностью для 

изучения немецкого языка в основной общей школе, отражены во ФГОС 

нового поколения и предусматривают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур (на примере культур народов немецкоязычных стран), 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в странах немецкоязычного региона, с образцами немецкой, 

австрийской и швейцарской литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности в области 

немецкого языка; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о немецком языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой, в том числе в условиях немецко-

русского языкового и культурного контраста; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения немецким языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию немецкого языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях. 

В коммуникативной сфере планируемые результаты призваны отразить 

процесс совершенствования и систематизации ранее приобретённых 

коммуникативных умений для достижения более высокого уровня владения 

коммуникативной и межкультурной компетенциями. В частности: 



1. Речевая компетенция в четырёх видах речевой деятельности: 

говорении: 

– в условиях диалогического общения в стандартных речевых ситуациях 

начинать, поддерживать, вести, заканчивать различные виды диалогов, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивать, 

уточнять, расспрашивать партнёра по общению и отвечать на его вопросы, 

выражать согласие/отказ, высказывать своё мнение, просьбу, личную, 

используя эмоционально-оценочные суждения; 

– строить монологические высказывания, рассказывая о себе, своей 

семье, школе, своих интересах и планах на будущее, сообщая краткие 

сведения о себе, своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка, описывая события/явления, передавая основную мысль прочитанного 

или прослушанного, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давая краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и 

одноклассников; 

– воспринимать на слух несложные аутентичные аудио- и видеотексты 

и, опираясь на языковую догадку и контекст, понимать основное содержание 

(сообщение, рассказ, интервью) и выделять необходимую/нужную/значимую 

информацию (прагматические аудио- и видеотексты); 

чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя 

различные стратегии извлечения информации (с пониманием основного 

содержания, с полным и точным пониманием, с выборочным пониманием 

значимой/нужной/необходимой информации); 

– использовать различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковая догадка, контекстуальная догадка, выборочный перевод), а также 

справочные материалы; 



– творчески перерабатывать содержание прочитанного, оценивать и 

выражать своё мнение к прочитанному; 

письме: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в немецкоязычных 

странах; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами 

общения): 

– применение правил написания слов, усвоенных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц; 

– знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

– понимание и использование явлений многозначности слов немецкого 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и использование в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка, знание признаков 

изученных грамматических явлений; 

– знание основных различий систем немецкого и русского/родного 

языка. 

 



3. Социокультурная компетенция: 

– знания о национально-культурных особенностях различных регионов 

России и немецкоязычных стран, полученных на уроках немецкого языка, в 

процессе изучения других предметов, а также в процессе поиска 

дополнительной информации, в том числе и в Интернете; 

– знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий 

немецкоязычных стран, некоторых образцов фольклора; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах; 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

немецкоязычных стран, о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

страны изучаемого языка; 

– понимание роли владения немецкого языка в современном мире. 

4. Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования языковой и контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

В познавательной сфере планируемые результаты связаны с развитием у 

учащихся следующих умений: 

– сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных 

уровнях: грамматические явления, слова, словосочетания, предложения; 

– использовать разные стратегии чтения/аудирования в зависимости от 

ситуации и коммуникативной задачи; 

– действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и в 

процессе порождения собственных высказываний в пределах предметного 

содержания обучения немецкому языку в основной школе; 



– осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и 

проектную работу на уроке немецкого языка и вне его; 

– пользоваться справочным материалом и словарями, разными 

источниками информации, в том числе интернет-ресурсами; 

– пользоваться способами и приёмами самостоятельного изучения 

немецкого языка. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о немецком языке как средстве выражения чувств, 

эмоций; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения в ситуациях межкультурного общения, установление и 

поддержание контактов в доступных пределах; 

– осознание роли и места родного и немецкого языков как средств 

общения, познания и самореализации в поликультурном и многоязычном 

мире; 

– приобщение к ценностям мировой культуры в различных формах 

реального и виртуального общения. 

В эстетической сфере: 

– знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком языке 

и умение их использовать; 

– знание некоторых образцов художественного творчества на немецком 

языке; 

– осознание (понимание) прекрасного в процессе 

обсуждения/восприятия современных тенденций в литературе и искусстве. 

В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни. 

 



Содержание курса 

Предметное содержание устной и письменной речи: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода, покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания 

в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

8. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

Говорение 

Диалогическая речь: умения вести диалоги разного типа (диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги). 



Объём диалога: от трёх реплик (5–7 классы), до 4–5 реплик (8–9 классы) 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5–3 мин (9 

класс). 

1) Монологическая речь: умения строить связные высказывания с 

использованием основных типов коммуникативных высказываний (описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение/характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания: от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–

12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога — 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с пониманием основного содержания, выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста прагматического или 

публицистического характера. 

Типы текстов: объявления, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение, песня и др. 

Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, 

соответствует их интересам, потребностям и возрастным особенностям, 

имеет воспитательную и образовательную ценность. 

Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на 

полностью знакомом языковом материале. Время звучания аудиотекста — до 

1 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания, 

имеют аутентичный характер и содержат наряду с изученным языковым 

материалом некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания аудиотекста — до 2 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания, имеют 

аутентичный и прагматический характер. Время звучания аудиотекста — до 

1,5 мин. 



Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: 

1) понимание основного содержания; 

2) полное понимание содержания; 

3) выборочное понимание нужной или интересующей информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, рассказ, интервью, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, 

соответствует их интересам, потребностям и возрастным особенностям, 

имеет воспитательную и образовательную ценность. 

Объём текста для понимания основного содержания — 600—700 слов, 

включая некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текста, предназначенного для понимания нужной, необходимой 

информации, — 350 слов. 

Объём текста, предназначенного для полного понимания содержания и 

построенного в основном на изученном языковом материале, — 500 слов. 

Письмо 

– писать короткие поздравления с днём рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объём — 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки краткими сведениями о себе; 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём — 

около 100—140 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки пользования ими 

Орфография: знание правил чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 



Фонетическая сторона речи: 

– навыки различения на слух и адекватного произнесения всех звуков 

немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации при 

чтении вслух и в устной речи, ритмико-интонационные навыки различения 

коммуникативных типов предложения(утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное). 

Лексическая сторона речи: 

– навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи 

лексических единиц (слова, словосочетания, оценочная лексика, реплики-

клише этикетного характера) в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 

в начальной школе), обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах основной школы; 

– знание основных способов словообразования 

– аффиксация: 

– существительных с суффиксами -ung, -keit, -heit, -schaft, -tum, -ik, -e, -

ler, -ie; 

– прилагательных с суффиксами -ig, -lich, -isch, -los, -sam, -bar; 

– существительных и прилагательных с префиксами un-, vor-, mit-; 

– глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

– словосложение: 

– существительное + существительное; 

– прилагательное + прилагательное; 

– прилагательное + существительное; 

– глагол + существительное; 

– конверсия (переход одной части речи в другую), знание 

интернациональных слов и навыки их распознавания и употребления; 

– понимание явления многозначности слов немецкого языка, 

синонимии, антонимия, омонимия. 

Грамматическая сторона речи 



Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения, безличные 

предложения, сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. 

Использование прямого и обратного порядка слов. 

Управление глаголов liegen-legen, stehen-stellen, sitzen-setzen, hängen-

hängen. 

Глаголы liegen-legen, stehen-stellen, sitzen-setzen, hängen-hängen в Perfekt. 

Предложения с Infinitiv с zu и без zu. 

Побудительные предложения типа Lesen wir! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. 

Предложения с инфинитивной группой um...zu, statt...zu, ohne...zu, 

(an)statt...zu + Infinitiv. 

Сложносочинённые предложения с союзами darum, deshalb, deswegen, 

denn. 

Сложноподчинённые предложения дополнительные с союзами dass, ob. 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами da, weil. 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. 

Сложноподчинённые предложения времени с союзами союзов wenn, als, 

nachdem. 

Сложноподчинённые предложения определительные с относительными 

местоимениями die, deren, dessen. 

Сложноподчинённые предложения цели с союзом damit. 

Придаточные уступительные предложения с союзом obwohl. 

Предложения с конструкцией haben/sein + zu + Infinitiv. 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt. 



Präteritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модальных 

глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в разных 

временных формах. 

Все временные формы глаголов в Passiv. Passiv с модальными 

глаголами. Zustandspassiv в Prösens, Pröteritum. 

Местоименные наречия. 

Возвратные глаголы в основных временных формах. 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей; склонения имён существительных, имён прилагательных; 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих 

Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Двойные союзы entweder...oder, nicht nur...sondern auch, weder...noch, 

bald...bald, sowohl...als auch, je...desto. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, 

niemand, einige, andere). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (wenn, als, zu). 

Plusquamperfekt и его употребление в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30. Дата и год. Дроби. 

Социокультурные знания и умения 

– знания национально-культурных особенностей регионов России и 

стран немецкого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера); 

– осознание роли и места родного и немецкого языков в современном 

мире; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

немецкого языка; 

– представление о социокультурном портрете немецкоязычных стран, их 

культурном наследии; 



– понимание различий в речевом этикете в ситуациях формального и 

неформального общения в рамках изучаемых предметов речи; 

– умение осуществлять адекватное речевое и неречевое поведение, в том 

числе с носителями немецкого языка, в распространённых ситуациях 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

– умение представлять родную страну и культуру на иностранном языке, 

оказывать помощь зарубежным гостям нашей страны в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсационные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых слов; 

– использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве 

опоры план к тексту, ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и 

т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении новых слов по контексту, по используемой 

собеседником мимике и жестам; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 

– работать с информацией (сокращать, создавать второй текст на основе 

образца, заполнение таблиц и др.); 

– работать с текстом: извлекать основную, полную, 

необходимую/нужную информацию; 

– работать со справочной литературой и другими источниками 

информации на немецком языке, в том числе с интернет-ресурсами; 

– составлять план работы, анализировать, обобщать полученную 

информацию, разрабатывать проект (задание в общем проекте) как 

краткосрочного, так и долговременного характера, представлять его 



результаты в устной форме, взаимодействовать с партнёрами по общению в 

рамках проекта; 

– работать индивидуально, в парах, в группе. 

Специальные учебные умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии в тексте; 

– семантизировать слова на основе языковой и контекстуальной 

догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарём; 

–  участвовать в проектной деятельности. 

 

Краткая характеристика курса 

Серия УМК по немецкому языку для основной общей школы «Alles 

klar!» разрабатывается в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования. Особенностями серии УМК 

являются: 

1. Принципиальная ориентация на современный немецкий 

литературно-разговорный язык, использующийся в ФРГ, с максимальным 

привлечением аутентичного текстового и аудиоматериала и приглашением 

для этого в качестве соавторов носителей языка — германистов и 

специалистов в области дидактики. В качестве литературно-разговорного 

варианта немецкого языка (literarische Umgangssprache) в серии УМК принят 

язык семейного общения (Familien-Deutsch), не являющийся в полном 

смысле слова литературным в силу непринуждённости коммуникации в 

семье, но и не включающий жаргонизмы и сленг, характерные для общения 

между подростками. 

2. Принципиальная ориентация на новую немецкую 

орфографическую реформу 1996 г. в её новейшей версии (2006 г.). В этой 

связи авторы не считают уместным участие в дискуссиях об оптимальности 



той или иной версии орфографии и принимают за основу школьную 

практику в немецкоязычных странах, в которой с 1996 г. преподаётся новая 

немецкая орфография. 

3. Фабульный характер учебника каждого уровня, разработка 

сюжетной линии, скрепляющей каждый учебник. При этом для каждой серии 

отбирались персонажи немецкой детской и юношеской литературы, 

использование которых предусматривало наделение каждого персонажа 

конкретной функцией в учебнике (введение новой лексики, фонетические 

задания и т. п.), подбор текстов книги для чтения с участием этих 

персонажей и тем самым знакомство обучающихся с лучшими образцами 

художественной литературы, интересной для их сверстников в Германии и 

других странах немецкого языка. Этой цели служит и в общем создание для 

каждого класса, кроме пятого, книги для чтения, отражающей 

представительный срез литературного наследия немецкоязычных стран (с 

аутентичной адаптацией и без неё). Состав персонажей варьировался в 

каждом учебнике для сохранения преемственности и целостности курса. 

4. Единство аспектов (фонетического, орфографического, 

лексического, грамматического, аудитивного, текстового) и их включение в 

единую фабулу урока. В серии нашли отражение достижения отечественной 

методической школы, связанные с пристальным вниманием к 

произносительным навыкам школьников, стремлением к интенсивному 

освоению лексико-грамматической тематики урока, побуждением к развитию 

письма от руки. Последний аспект рассматривается в серии как чрезвычайно 

важный, поскольку в культуре немецкоязычных стран по-прежнему 

присутствуют ситуации общения, требующие данного навыка. С другой 

стороны, серия УМК носит коммуникативный характер, ориентирована на 

постоянное общение обучающихся на уроке с использованием тематики 

курса. 

5. Привлечение актуальной лингвострановедческой информации — 

о культуре и истории немецкоязычных стран, включение в структуру курса 



как информации о самих странах (ФРГ, Австрии, Швейцарии, Люксембурге, 

Лихтенштейне), так и о их федеральных землях, кантонах и пр. 

Лингвострановедческая информация охватывает, помимо этого, также 

специфические сведения о бытовой культуре и культуре повседневного 

общения, отражённые в диалогах, полилогах и текстах учебников. Тем 

самым, одной из отличительных черт серии можно считать «живое 

страноведение», предлагающее обучающимся взгляд изнутри на быт и 

повседневную коммуникацию носителей немецкого языка. 

6. Использование исключительно аутентичных аудиоматериалов, 

записанных с участием носителей немецкого языка. Аутентичность следует 

рассматривать в целом как характеристику всей серии УМК, поскольку она 

обеспечивается творческим участием немецкого соавтора серии, созданием 

материалов учебников по особой технологии, предусматривающей 

разделение обязанностей между соавторами и последовательность действий 

по разработке учебных материалов. В частности, для записи аудиотекстов 

привлекались учащиеся школ земли Северный Рейн-Вестфалия — 

сверстники целевой группы, подготовка аудиосопровождения курса была 

организована в студии города Ойскирхен (ФРГ). 

7. Отказ от прямого метода подачи материала (учитывая 

многообразие представителей целевой группы и разницу в возможностях 

обучения), привлечение русского языка сообразно с задачами курса. На 

протяжении всей серии УМК авторами выдерживалась ориентация на 

аутодидактический характер учебных материалов. Так, все грамматические 

пояснения и большинство страноведческих комментариев приводятся по-

русски, исходя из глубокой убеждённости авторского коллектива в 

нецелесообразности и крайней непродуктивности изучения этих аспектов на 

немецком языке. Кроме того, привлечение пояснений на русском языке 

рассматривается авторами как один из инструментов вовлечения 

заинтересованных родителей в процесс изучения немецкого языка. 



8. Строгая системность всего курса, обязательность повторения 

фонетического, лексического и грамматического материала, постепенное 

нарастание сложности изучаемого материала. Учёт максимального 

количества разнообразных типов и видов упражнений, современных игровых 

и других обучающих, а также тестовых методик, некоторых элементов 

интенсивной методики. Предоставление учителю и ученику достаточного 

количества дополнительных материалов в рамках книги для учителя, рабочей 

тетради, тестовой тетради, сайта серии. 

9. Разработка максимально подробных сценариев урока в рамках 

книги для учителя с учётом вариативности материала и методов в 

зависимости от уровня обучающихся. В этой связи помимо собственно книги 

для учителя членами авторского коллектива совместно с учителями-

практиками созданы поурочные разработки для учебников 5—9 классов, 

отражающие результаты апробации серии в различных регионах России и 

разных типах школ. Кроме того, специально для серии создан и 

поддерживается сайт www.allesklar.su, содержащий дополнительные и 

справочные материалы, тесты, презентации и сценарии уроков для учителей 

и обучающихся. 

10. Подробная разработка лексического минимума с учётом 

сочетаемости языковых единиц, наиболее употребительных значений, 

фразеологических единиц и клише. С этой целью авторами был предпринят 

сравнительный анализ лексических минимумов существующих учебников по 

немецкому языку, изданных в России и за рубежом, использованы и 

критически переработаны рекомендации программы Profile Deutsch, 

разработанной Гёте-Институтом и включающей лексические минимумы, 

компетенции и структуры для каждого этапа изучения немецкого языка 

согласно европейским референтным рамкам. 

11. Определение многофункциональности учителя как руководителя, 

организатора, участника, созерцателя, явного или скрытого инициатора 



процесса обучения, привлечение разнообразных социальных форм общения 

на уроке. 

12. Общая позитивная социальная установка как всего УМК, так и 

основанного на нём процесса преподавания, которая, однако, допускает в 

известных рамках тактичные дискуссии по проблемам современной жизни. 

Тем самым серия УМК по немецкому языку для основной общей школы 

«Alles klar!» представляет собой обширную палитру учебно-дидактических 

материалов с ярко выраженным коммуникативным и социокультурным 

характером. Серию создавал авторский коллектив, имеющий большой опыт в 

создании федеральных серий УМК по немецкому языку для массовой школы 

и учебных материалов во главе с доктором филологических наук, 

профессором Олегом Анатольевичем Радченко и доктором истории Гизелой 

Хебелер (ФРГ). 



 

Биология 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы курса «Человек и его здоровье» для 8 

класса «Человек» авторов А. Г. Драгомилова, Р.Д. Маша (Природоведение. 

Биология. Экология. Программы. 5-11 классы. – М.: Вентана-Граф, 2009), 

отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

методах познания живой природы 

• овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственной жизни, культуры поведения в природе 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

Задачи раздела  «Человек» (8 класс) 

• обучения: 

создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: 

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, 

физиологии и гигиене человека в соответствии со стандартов биологического 

образования через систему из 68 уроков; 

2. продолжить формирование у школьников предметных умений: 

умения проводить биологические эксперименты и вести самонаблюдения, 



помогающие оценить степень своего здоровья и тренированности                                                               

через лабораторные работы и систему домашних заданий; 

3. продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у 

восьмиклассников умение конструировать проблемные вопросы и отвечать 

на них, кратко записывать основные мысли выступающего, составлять схемы 

по устному рассказу через систему разнообразных заданий; 

• развития:  

создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить 

на развитие у восьмиклассников моторной памяти, мышления (умения 

устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы и делать 

выводы), способности осознавать познавательный процесс, побуждать жажду 

знаний, развивать стремление достигать поставленную цель через учебный 

материал уроков; 

• воспитания: 

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей с положительной  «Я-концепцией», формированию у школьников 

валеологической и коммуникативной компетентностей. Особое внимание 

уделить половому и гигиеническому воспитанию восьмиклассников в 

органичной связи с их нравственным воспитанием, воспитывать у них 

независимость и способность к эмпатии                                                                  

через  учебный  материал  уроков  и  КСО. 

 

Учебно-тематический план. 

Количество часов 

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

Плановых контрольных уроков 1, зачётов 1, тестов 2ч. 

 

Планирование составлено на основе:  



1. Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы курса «Человек и его здоровье» для 8 класса «Человек» авторов 

А. Г. Драгомилова, Р. Д. Маша (Природоведение. Биология. Экология. 

Программы. 5-11 классы. – М.: Вентана-Граф, 2009). 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 кл. 

–2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дрофа, 2008. 

Учебник: Драгомилов А. Г., Маш Р. Д. Биология: Человек: Учебник для 

учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., переработ. -  

М.: Вентана-Граф, 2005. 

 

Содержание тем учебного курса. 

Введение – 1 час. Биологическая и социальная природа человека.  

Тема 1. «Организм человека: общий обзор"- 6 часов. 

Науки об организме человека. Место человека в живой природе. Клетка: 

строение, химический состав и жизнедеятельность. Ткани. Системы органов 

в организме. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная 

регуляция. 

Тема 2. "Нервная система. Эндокринная система " - 6 часов. 

Значение, строение и функционирование нервной системы. 

Вегетативная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. Железы 

внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии организма. 

Тема 3. "Опорно-двигательная система" - 8 часов. 

Строение, состав и соединение костей. Скелет человека. Первая помощь 

при травмах. Мышцы: их строение и значение. Работа мышц. Нарушения 

осанки и плоскостопие. Развитие опорно-двигательной системы. 

Тема 4. "Кровь. Кровообращение". - 10 часов. 

Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Иммунитет. 

Тканевая совместимость и переливание крови. Строение и работа сердца. 

Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. 



Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Предупреждение 

заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Тема 5. "Дыхание" – 5 часов. 

Значение дыхания. Органы дыхания. Газообмен в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их 

предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражениях органов 

дыхания. 

Тема 6. "Пищеварение" - 6 часов. 

Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварение в 

ротовой полости и желудке, изменение питательных веществ в кишечнике. 

Регуляция пищеварения. Заболевания органов пищеварения. 

Тема 7. «Обмен веществ и энергии» - 3 часа. 

Обменные  процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Тема 8,9. "Выделение. Кожа". – 5 часов. 

Строение и функции почек. Предупреждение их заболеваний. Значение 

кожи и ее строение. Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Роль 

кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Тема 10. "Органы чувств" - 6 часов. 

Как действуют органы чувств и анализаторы. Орган зрения и 

зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха и 

равновесия. Их анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Тема 11. "Поведение и психика" - 7 часов. 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности 

работы головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Работоспособность. 

Психологические особенности личности. 

Тема 12. "Индивидуальное  развитие организма" - 4 часа. 

Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. 

Болезни, передающиеся половым путем. Внутриутробное развитие 

организма. Развитие после рождения. О вреде наркогенных веществ. 



Итоговый урок по курсу «Человек» - 1 час. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Тема 1. 

В соответствии со cтандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

• систематическое положение вида человек разумный 

• место человека в живой природе 

• биосоциальную природу человека 

• строение клетки 

• краткие сведения о строении и функциях основных тканей 

• основные процессы жизнедеятельности клетки 

• расположение основных органов в организме человека  

на повышенном уровне: 

• соответствие строения тканей выполняемым функциями 

• взаимосвязь органов и систем органов как основа целостности 

организма 

• уровни организации организма 

• нервно-гуморальная регуляция деятельности организма 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

• пользоваться микроскопом 

• распознавать на таблицах части клетки, органы и системы органов

 на повышенном уровне: 

• распознавать на микропрепаратах разные виды тканей 

• обосновывать взаимосвязь строения и функций тканей 

 

Тема 2. 

В соответствии со стандартом биологического образования 



учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

• значение нервной системы 

• отделы нервной системы 

• строение и функции спинного мозга 

• строение и функции головного мозга 

• факторы, нарушающие функции нервной системы 

• значение желез внутренней секреции для роста, развития и регуляции 

функций в организме 

на повышенном уровне: 

• особенности строения отделов нервной системы 

• особенности строения головного мозга в связи с социальным 

поведением 

• вегетативная и соматическая нервные системы 

• отличие гуморальной регуляции функций в организме от нервной 

• анализаторы 

• взаимодействие анализаторов 

• органы равновесия, осязания, обоняния и вкуса 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

• показывать на таблицах отделы нервной системы, части спинного и 

головного мозга 

• находить на таблице железы внутренней секреции 

 на повышенном уровне: 

• сравнивать гормоны, витамины и ферменты, как биологически 

активные вещества  

• составлять схемы зрительных и слуховых восприятий 

• объяснять соответствие строения органов и выполняемых ими функций 

 

Тема 3. 



В соответствии со cтандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

• значение опорно-двигательной системы 

• скелет человека, его отделы 

• типы соединения костей 

• виды костей 

• рост костей 

• мышцы, их функции 

• влияние ритма и нагрузки на работу мышц 

• утомление 

• роль физических упражнений для опорно-двигательной системы 

• повреждения скелета на повышенном уровне: 

• сходство скелетов человека и животных 

• особенности строения скелета, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением 

• микроскопическое строение костей 

• основные группы мышц тела человека 

• работа мышц: статическая и динамическая 

• роль нервной системы в регуляции деятельности мышц 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

• показывать отделы скелета и отдельные кости 

• узнавать типы мышечной ткани 

• оказывать первую помощь при травмах 

• уметь выявлять нарушение осанки и плоскостопие на повышенном 

уровне: 

• распознавать на микропрепаратах виды мышечной ткани 

• обосновывать необходимость активного отдыха для борьбы с 

гиподинамией 



 

 

Тема 4. 

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

• состав внутренней среды организма 

• значение крови и кровообращения 

• состав крови 

• иммунитет 

• СПИД 

• группы крови 

• переливание крови 

• инфекционные заболевания и меры борьбы с ними 

• инфекционные заболевания и меры борьбы с ними 

• органы кровообращения 

• строение сердца 

• круги кровообращения 

• виды кровотечений 

• предупреждение сердечно-сосудистных заболеваний 

• влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды на повышенном 

уровне: 

• взаимосвязь между составными частями внутренней среды организма 

• свойства крови 

• состав плазмы 

• особенности строения клеток крови в связи с выполняемыми 

функциями 

• резус-фактор 

• донорство 

• виды иммунитета 



• роль Дженнера, Пастера, Мечникова в создании учения об иммунитете 

• особенности строения сосудов 

• работа сердца 

• движение крови по сосудам 

• кровяное давление 

• нервно-гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов 

• лимфообращение 

 

Тема 5. 

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

• значение дыхания 

• строение и функции органов дыхания 

• жизненная емкость легких 

• инфекционные болезни: грипп, туберкулез 

• гигиена органов дыхания 

• вредное влияние курения на органы дыхания 

• приемы искусственного дыхания на повышенном уровне: 

• особенности строения дыхательных путей в связи с их функциями 

• дыхательные движения 

• газообмен в легких и тканях 

• нервно-гуморальную регуляцию дыхания 

• взаимосвязи органов дыхания с другими системами органов 

• охрана воздушной среды 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

• показывать на рисунках и таблицах органы дыхания 

• владеть приемами искусственного дыхания 

 на повышенном уровне 



• обосновывать взаимосвязь строения с функциями 

• выявлять факторы, вызывающие болезни органов дыхания 

Тема 6. 

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

• пищевые продукты 

• питательные вещества 

• строение и функции органов пищеварения 

• зубы, виды зубов 

• пищеварительные железы 

• всасывание 

• гигиена питания 

• предупреждение желудочно-кишечных заболеваний 

• влияние никотина и алкоголя на пищеварение на повышенном уровне 

• методы изучения пищеварения 

• пищеварительные ферменты, их значение 

• внутреннее строение зуба 

• роль И.П. Павлова в изучении функций органов пищеварения 

• функции пищеварительных желез 

• регуляция процессов пищеварения 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

• показывать на рисунках органы пищеварения 

• владеть приемами оказания первой помощи при отравлениях на 

повышенном уровне: 

• обосновывать взаимосвязь строения с функциями 

• определять топографию органов пищеварения 

Тема 7. 

В соответствии со стандартом биологического образования 



учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

• общая характеристика обмена веществ и энергии 

• пластический обмен, энергетический обмен и их значение 

• значение для организма белков, жиров, углеводов, воды и минеральных 

солей 

• влияние никотина и алкоголя на обмен веществ 

• витамины 

• способы сохранения витаминов в пище-вых продуктах 

• рациональное питание 

• режим питания школьников на повышенном уровне 

• взаимосвязь пластического и энергетического обмена 

• обмен воды и минеральных солей 

• обмен органических веществ 

• роль витаминов в обмене веществ 

• нормы питания 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

• применять правила гигиены на практике на повышенном уровне: 

• составлять суточный рацион питания 

Тема 8,9. 

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

• значение выделения 

• органы мочевыделительной системы 

• профилактика заболеваний почек 

• строение и функции кожи 

• роль кожи в терморегуляции 

• закаливание организма 



• первая помощь при поражении кожи 

• гигиенические требования к одежде и обуви на повышенном уровне: 

• микроскопическое строение почек 

• образование первичной и вторичной мочи 

• взаимосвязь строения кожи с выполняемыми функциями 

• механизм образования тепла 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

• распознавать на рисунках органы мочевыделительной системы, слои и 

структурные элементы кожи 

• оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, 

обморожениях и ожогах на повышенном уровне: 

• устанавливать связи функций кожи с функциями кровеносной, 

выделительной и других систем органов 

• обосновывать гигиенические правила 

 

Тема 10. 

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

• органы чувств и их значение 

• строение и функции органов зрения и слуха 

• гигиена зрения 

предупреждение нарушений слуха 

 на повышенном уровне: 

• анализаторы 

• взаимодействие анализаторов 

• органы равновесия, осязания, обоняния и вкуса 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 



• узнавать на моделях части органов зрения и слуха  на повышенном 

уровне: 

• составлять схемы зрительных и слуховых восприятий 

• объяснять соответствие строения органов и выполняемых ими функций  

 

Тема 11. 

В соответствии со Стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

• общая характеристика ВНД 

• характеристика условных и безусловных рефлексов 

• понятие о речи, мышлении, внимании, памяти, эмоциях как функциях 

мозга 

• значение сна 

• гигиена умственного и физического труда 

• режим дня школьника 

• вредное влияние алкоголя, никотина и наркотиков на нервную систему

 на повышенном уровне: 

• роль И. Сеченова и И. Павлова в создании учения о ВНД 

• образование и торможение условных рефлексов, их биологическое 

значение 

• социальная обусловленность поведения человека 

• изменение работоспособности в трудовом процессе 

• профилактика нервно-психических растройств 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

• применять упражнения по тренировке внимания и памяти 

• составлять режим дня школьника на повышенном уровне: 

• сравнивать условные и безусловные рефлексы 

• вырабатывать условные рефлексы у домашних животных 



 

 

Тема 12. 

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

• система органов размножения 

• оплодотворение и внутриутробное развитие 

• рождение ребенка 

• рост и развитие ребенка 

• характеристику подросткового периода 

• вредное влияние никотина, алкоголя и других факторов на потомство

 на повышенном уровне: 

• основные этапы внутриутробного развития 

• периоды развития ребенка после рождения и их характеристика 

(физиологические и психические изменения) 

• условия правильного развития биосоциального существа 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

• выделять факторы, влияющие на здоровье потомствана повышенном 

уровне: 

• составлять «кодекс» здорового образа жизни будущих родителей 
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пособие для учителя. – М.: Вентана- Граф, 2008. 
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Мулловская. – М.: ВАКО, 2011. 

Адреса сайтов в Интернете: 

http://bio.1september.ru (гезета “Биология», приложение к «1 сентября») 

http://fcior.edu/ru (Федеральный центр информационно-образовательных   

ресурсов) 

www.bio.nature.ru (научные новости биологии) 

www.eidos.ru (Эйдос, центр дистанционного образования) 

www.km.ru/edukation (учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий») 



 

География 

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 

закона «Об образовании РФ», в соответствии с государственным стандартом 

основного общего образования, с последними требованиями стандарта 

образования по «Географии». В основе рабочей программы лежит целый 

комплекс авторских программ, программно-методических материалов. 

Цель программы: освоение знаний об основных географических 

понятиях, географических особенностях природы России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования. 

Задачи: 

• овладение умениями ориентироваться по карте; использовать один из 

языков международного общения – географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания  для объяснения и оценки  разнообразных 

явлений и процессов. 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решение географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний. 

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

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде. 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни; сохранению 

окружающей среды и социально- ответственному  поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 



самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

В процессе изучения курса используются следующие формы 

промежуточного контроля: тестовый контроль, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 

группового и коллективного способа обучения. 

 

Учебно-тематическое планирование 

Количество часов  

Всего 68 час; в неделю 2 часа. 

Практических работ  10,  контрольных уроков 4. 

На изучение географии Рязанской области отводится 6 часов. 

Планирование составлено на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и в соответствии  

с рабочей программой О.А.Климановой, А.И.Алексеевой. Издательство 

«Дрофа». 2012. 

Примерные программы по географии. М. Дрофа. 2012. 

Учебник: А.И.Алексеев «География России. Природа и население». Изд. 

«Дрофа». 2012. 

Кривцов В. А. География Рязанской области: в 2-х частях. Ч. 1: Природа. 

Учебное пособие для учащихся 8-9 классов общеобразовательной  школы. – 

М.: Изд-во МГУ, 2010. 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение 

1. Что изучает ФГ России 

Ч А С Т Ь I 

Россия на карте мира 

Географическое положение России 

1. Географическое положение как зеркало России 



2. Особенности физико-географического положения России 

3. Экономико- и транспортно-географическое положение России 

4. Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое 

положение России 

Границы и административно-территориальное устройство России 

1. Государственная территория России 

2. Российские пространства: вопросы и проблемы 

3. Государственные границы России. Сухопутные и морские 

границы. Соседи России 

4. Россия на карте часовых поясов 

5. Решение задач 

6. Как осваивали и изучали территорию России 

7. Особенности административно-территориального устройства 

России Современное развитие рельефа 

Ч А С Т Ь II 

Природа России 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

1. Геологическое строение территории России 

2. Особенности рельефа России 

3. Изменение рельефа России 

4. Стихийные природные явления в литосфере 

5. Человек и литосфера. Минеральные ресурсы 

Климат и климатические ресурсы 

20. Факторы, определяющие климат России. Атмосферные фронты 

21. Циклоны и антициклоны 

22. Закономерности распределения тепла и влаги на территории 

России 

23. Сезонность климата Типы климатов России – разнообразие 

условий жизни 

24. Комфортность (дискомфортность) климатических условий 



25. Агроклиматические ресурсы. Климат и человек 

Внутренние воды и водные ресурсы 

27. Разнообразие внутренних вод России. Реки 

28. Озера, болота, подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники 

29. Водные ресурсы. Загрязнение поверхностных вод 

Почвы и почвенные ресурсы. Растительный и животный мир 

32. Образование почв. Их разнообразие 

33. Закономерности распространения почв. Почвенные ресурсы 

России 

34. Своеобразие растительного и животного мира. 

35. Биологические ресурсы. Природно-ресурсный потенциал России. 

Охрана растительного и животного мира 

Природное районирование. Природные зоны 

38. Природные комплексы. Моря как крупные ПК 

39. Природно-хозяйственные зоны России 

40. Арктическая зона пустынь. Тундра. Лесотундра 

41. Лесные зоны России 

42. Зоны степей, полупустынь и пустынь 

43. Высотная поясность 

44. Особо охраняемые природные территории 

Ч А С Т Ь III 

Население России 

46. Численность населения России. Особенности воспроизводства 

населения. Естественный прирост 

47. Мужское и женское население России. Половозрастная пирамида 

48. Этнический, языковый и религиозный состав населения 

49. Городское и сельское население. Особенности урбанизации. 

Размещение населения России 

50. Миграции населения России. Виды миграций 



51. Люди и труд. Экономически активное население, трудовые 

ресурсы. (Рынок труда) 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе. 

В результате изучения географии на базовом уровне, обучающийся 

должен знать / понимать: 

-основные географические понятия и термины; различия  

географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и  путешествий в России. 

-географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменение в результате  деятельности человека; географическая 

зональность и поясность; 

-географические особенности природы России и ее разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами отдельных регионов и страны; 

-специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности освоения 

ее регионов; 

-природные и антропогенные  причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном , региональном  и глобальном 

уровнях;  меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений. 

Уметь: 

-выделять, описывать и объяснять существенные  признаки 

географических объектов и  явлений; 

-находить в разных источниках информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, экологических 

проблем; 



-приводить примеры использования  и охраны природных ресурсов, 

адаптация человека к окружающей среде, ее влияние на формирование 

культуры народов; 

-определять на карте  географические координаты и местоположение 

географических объектов; разницу во времени; 

-применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости. 

Обладать базовыми компетенциями, то есть использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни. 

Обладать ключевыми компетенциями: 

Информационно-технологические 

-умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по 

данной теме; 

-способность задавать и отвечать на вопросы по изученным темам с 

пониманием и по существу. 

Коммуникативные: 

-умение работать в группах; слушать и слышать других, считаться с 

чужим мнением и умением отстаивать свое; организовывать совместную 

работу на основе взаимопомощи и  уважения; 

-умение обмениваться информацией  по темам курса, фиксировать ее в 

процессе коммуникации. 

Учебно-познавательные: 

-умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно 

организовывать свою познавательную деятельность; ставить цель, 

определять задачи для ее достижения, выбирать пути решения этих задач; 



-умения и навыки  организации  учебной деятельности: организация 

рабочего места; режим работы, порядка; 

-умения и навыки мыслительной деятельности: выделение главного, 

анализ и синтез, классификация, обобщение, формулирование выводов; 

-умения и навыки оценки и осмысление результатов своих действий; 

организация само- и  взаимоконтроля, рефлексивный анализ. 
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Искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на 

основе: 

- примерной программы основного общего образования по  

изобразительному искусству; 

- федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования; 

-  программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 

классы» Москва, Просвещение, 2010 год. 

Срок реализации программы – 2 года. Программа рассчитана на  68 ч. 

(34ч. 1 раз в неделю в 8 классе, 34ч. 1 раз в неделю в 9 классе), что 

соответствует  примерной программе по изобразительному искусству 

основного общего образования и Федеральному базисному учебному плану 

для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции 

школьного образования в современную культуру и обусловлено 

необходимостью введения подростка в современное информационное, 

социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 

понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 

воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных 

ориентации. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих 

эти взаимосвязи. 

Методологической основой программы являются современные 

концепции в области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, 

Б. А. Эренгросс и др.), культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. 

Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного 



творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. 

Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, 

Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. 

М. Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели 

художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

—развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, 

художественных потребностей; 

—воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, 

музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе 

творческого опыта школьников; 

—формирование устойчивого интереса к искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

—приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о 

выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—овладение умениями и навыками разнообразной художественной 

деятельности; предоставление возможности для творческого самовыражения 

и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации 

средствами искусства. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного 

отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 



—культурная адаптация школьников в современном ин¬формационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—формирование целостного представления о роли искусства в 

культурно-историческом процессе развития человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и 

социально-эстетической компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с 

учащимися должны приобрести информационные и компьютерные 

технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, 

биологии, математики, физики, технологии, информатики. Знания учащихся 

об основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), 

экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о 

значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в 

основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать 

наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления 

окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров искусства; применять художественно-выразительные средства 

разных искусств в своем творчестве. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, 

предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном 

процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, 

способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на 



предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического 

цикла. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, 

изобразительного искусства, литературы, театра, кино) в программе 

раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, 

общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

 

Результаты освоения программы «Искусство» 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников 

обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально 

значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» 

являются: 

• освоение/присвоение художественных произведений как духовного 

опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в 

жизни человека; уважение культуры другого народа; 

• знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 

художественного образа, особенностей средств художественной 

выразительности, языка разных видов искусства; 



• устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой 

деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям 

мировой культуры. 

 Выпускники основной школы научатся: 

•   воспринимать явления художественной культуры разных народов 

мира, осознавать в ней место отечественного искусства; 

•   понимать и интерпретировать художественные образы, 

ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в 

произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

•   описывать явления музыкальной, художественной культуры, 

используя для этого соответствующую терминологию; 

•   структурировать изученный материал и информацию, полученную из 

других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде 

художественной деятельности; решать творческие проблемы. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются 

освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях: 

• сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений 

между явлениями культуры; 

• работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

• культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности. 

 

Отличительные особенности программы 

Содержание программы основано на обширном материале, 

охватывающем различные виды искусств, который дает возможность 

учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед 



школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее 

нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в 

преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры 

всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение 

культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к 

родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности 

учащихся. 

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- проектная работа 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускники научатся: 

•  ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и 

ложные ценности; 

•  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать и применять на практике способы их достижения; 

•  мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять 

отдельные свойства и качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской 

деятельности. 

 

 



Личностными результатами изучения искусства являются: 

• развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству и жизни; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или 

индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при 

воплощении (создании) художественных образов; 

• оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение 

вести диалог, аргументировать свою позицию. 

Выпускники научатся: 

•  аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и 

культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, 

связанными с восприятием, исполнением произведений искусства); 

чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать 

самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих 

задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в 

достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной 

деятельности; 

•  участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; 

анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и 

соотносить их с поставленной задачей. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету 

«Искусство» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине 

мира; 



- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, 

событиях художественной жизни страны; 

-расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих 

задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного 

восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, 

интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к 

изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной 

формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с 

произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к 

изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни 

страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками 

информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, 

способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 

потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с 

деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

 

 

 



Содержание программы 

Раздел 1.  Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. 

Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. 

Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и 

искусство. Знание научное и знание художественное. Роль искусства в 

формировании художественного и научного мышления. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в 

контексте разных стилей (по выбору учителя на знакомом материале). 

• Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии 

материальной и художественной культуры на примере произведений 

различных видов искусства. 

Раздел 2.  Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире. Искусство 

как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений 

окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и 

формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: 

пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: 

портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 

соотечественников. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, 

религиозными традициями на примерах первобытных изображений 



наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового 

синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального 

художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях русских 

и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, 

православный, католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, 

И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре Древнего 

Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной 

живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). 

Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения 

Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. 

Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). 

Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. 

Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. 

Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных 

направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. 

Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и 

органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, 

В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. 

Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-

Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. 

Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). 

Русские народные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая 

поэзия. 



Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. 

Урусевского и др. 

 

• Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание 

художественной реальности в любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, 

существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору). 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов 

различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной 

коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и 

емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Обращение творца 

произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в 

сопоставлении разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык 

символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача информации, 

содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, 

Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. 

Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и 

др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь 

Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). 

Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), 



живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего 

Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и 

живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика 

романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. 

Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура 

(Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. 

Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. 

Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к 

кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. 

Таривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и 

др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. 

Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по 

выбору учителя). 

 

• Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, 

согражданам, современникам, потомкам с помощью выразительных средств 

разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации 

и др.) или с помощью информационных технологий. Передача возможным 

представителям внеземной цивилизации информации о современном 

человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда 

мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность 

человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство 

эстетического переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, 

чувств, поступков)  человека на социальные и природные явления в жизни и 



в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему 

миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – 

действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота 

в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении 

произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, 

скульптура Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона 

Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции 

(«Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, 

У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов 

и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, 

художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, 

И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. 

Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и 

др.). Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, 

символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, 

А. Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация 

опер и балетов (по выбору учителя). 

• Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Передача красоты современного человека средствами любого вида 

искусства: портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, 

скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, 

коллаж). 



Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, 

фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты 

человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 5.   Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов 

Исследовательский проект. 

• Художественно-творческая деятельность: 

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание 

художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов 

искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 



 

Информатика 

Цели программы обучения информатике и информационным 

технологиям в 8 классе определяются следующим образом: 

• Формирование готовности к информационно – учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и 

коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных 

целей и саморазвития; 

• Освоение понятий базового курса школьной информатики; 

• Развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

Задачи программы обучения: 

• Освоение компьютера и программного обеспечения; 

• Овладение умением работать с файлами; 

• Освоение и умение работы в графических редакторах и презентациях; 

Особенностью преподавания курса информатики и ИКТ в 8 классе 

нашей школы является отсутствие курса информатики в учебных планах 

более младших классов. В то же время примерная программа основного 

общего образования предполагает преподавание информатики с 7-го класса. 

Таким образом, курс 8 класса является начальным и должен включать 

материал курсов как 8-го, так и 7-го классов. 

Рабочая программа учебного курса информатики для 8 класса 

составлена на основе  примерной программы основного общего образования 

по информатике и информационным технологиям,  программы курса 

информатики для обучающихся 7 и 8 классов общеобразовательных 

учреждений автора Н.Д. Угриновича, 2008 г. и ориентирована на 

использование учебников: Угринович Н.Д «Информатика и ИКТ». Учебник 

для 7, 8 классов, 2013г.    

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Содержание 

программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. Программа включает все темы, 



предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по информатике. 

В связи с необходимостью объединения курсов 7 и 8 классов в тематическое 

планирование внесены изменения: сокращено количество часов на изучение 

разделов «Работа с базами данных», «Обработка текстовой информации», 

«Обработка числовой информации». Раздел «Коммуникационные технологии 

и разработка Web-сайтов» дается обзорно. Изменения внесены с учетом 

многоуровневой структуры предмета «Информатика и ИКТ», который 

рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания 

школьников в области информатики и информационно – коммуникационных 

технологий.  

Преобладающей формой контроля и закрепления материала выступают 

практические  и контрольные работы 

 

Содержание курса 

Содержание курса информатики и информационных технологий для 8 

класса в соответствии с существующей структурой школьного курса 

информатики представлено следующими укрупненными модулями. 

Теоретическая информатика: 

История развития вычислительной техники. Устройство компьютера: 

процессор, устройства ввода и вывода информации, оперативная и 

долговременная память, типы персональных компьютеров. 

Данные и программы. 

Файлы и файловая система. 

Программное обеспечение компьютера: системное и прикладное. 

Лицензионные, условно бесплатные и бесплатные программы 

Графический интерфейс операционной системы и приложений. 

Представление файловой системы с помощью графического интерфейса. 

Основные элементы графического интерфейса: рабочий стол, окна, 



диалоговые панели, контекстные меню объектов. Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. 

Текстовые документы и работа с ними: создание, редактирование, 

форматирование, сохранение, печать. Добавление объектов в текстовый 

документ. Гипертекст и гиперссылки. 

Растровая и векторная графика. Растровые и векторные графические 

редакторы. Сохранение графических файлов в различных форматах. 

Интерфейс графических редакторов: область рисования, инструменты 

рисования, редактирование рисунка, палитра цветов, текстовые 

инструменты, геометрические преобразования. 

Компьютерные презентации. Мультимедийные интерактивные 

презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Использование 

анимации и звука в презентации. Демонстрация презентации. 

Табличный редактор и работа с ним. 

Коммуникационные технологии. 

Средства информатизации: 

• Аппаратное обеспечение компьютера. 

• Файл, основные операции с файлами. 

• Программное обеспечение компьютера. 

• Назначение операционной системы. 

• Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе на 

компьютере. 

Информационные технологии: 

• Графический редактор: назначение и основные функции. 

• Мультимедийные технологии. 

Социальная информатика: 

• Предыстория информатики. 

• Основные этапы развития вычислительной техники. 

• Роль информации в жизни общества. 

• Информационная этика. 



Направленность курса - развивающая, обучение ориентировано не 

только на получение новых знаний в области информатики и 

информационных технологий, но и на активизацию мыслительных 

процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов 

деятельности, формирование навыков самостоятельной работы. Целостность 

и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном 

единой общешкольной подготовки по информатике и информационным 

технологиям. В рамках данной ступени подготовки осуществляется вводное, 

ознакомительное обучение школьников. 

Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность 

изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). Практико 

- ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

решение простейших практических задач планирования деятельности, поиска 

нужной информации, инструментирования всех видов деятельности на базе 

общепринятых средств информационной деятельности, реализующих 

основные пользовательские возможности информационных технологий. При 

этом исходным является положение о том, что компьютер может 

многократно усилить возможности человека, но не заменить его. В начале 

общее знакомство с понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем 

его последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для 

научного обобщения в старших классах. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» для 8-х классов 

предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Программа призвана сформировать: умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки целей до получения и оценки результата), элементарные навыки 



прогнозирования. В области информационно-коммуникативной деятельности 

предполагается поиск необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график); передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

объяснение изученных материалов на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владение основными навыками публичного 

выступления. В области рефлексивной деятельности: объективное 

оценивание своих учебных достижений; навыки организации и участия в 

коллективной деятельности, постановка общей цели и определение средств 

ее достижения, отстаивать свою позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Учащиеся 8 класса должны знать/понимать: 

•  функциональную схему компьютера; 

•   как характеристики основных устройств компьютера влияют на его 

производительность; 

•  состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

•   назначение и основные функции операционной системы; 

•   правила техники безопасности, технической эксплуатации и 

сохранности информации при работе на компьютере. 

•  различия растрового и векторного способа представления графической 

информации; 

•  интерфейс текстового, табличного редактора и редактора презентаций. 

уметь: 

•  работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, 

осуществлять поиск); 

•  работать с носителями информации (форматирование, "лечение" от 

вирусов); 

•  применять графический редактор для создания и редактирования 

изображений; 



•  работать с  текстовым и табличным редакторами (создавать, 

копировать,  редактировать текст, вставлять объекты, создавать диаграммы, 

добавлять таблицы); 

•  создавать мультимедийные компьютерные презентации. 

 

Литература и средства обучения, в том числе электронные 

образовательные ресурсы. 

 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» основной школе на базовом 

уровне ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входит: 

• Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ-7. Учебник для 7 класса. - М.: 

БИНОМ, 2013, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе. 

• Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ-8. Учебник для 8 класса. - М.: 

БИНОМ, 2013, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе. 

 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей 

программы: 

Аппаратные средства: 

•  мультимедийные ПК; 

•  локальная сеть; 

•  глобальная сеть; 

•  мультимедиапроектор; 

•  принтер; 

•  сканер. 

Программные средства: 

•  операционная система Windows 7; 

•  полный пакт офисных приложений Мiсrоsоft Office; Open Office.org 



•  растровые и векторные графические редакторы; 

•  архиватор 7Zip. 



 

История 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09. 03. 2004 г.; 

2.  Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года 

№ 1089; 

3.  Федеральной примерной программы основного общего 

образования по истории, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к 

изложению событий мировой истории. В программе не выделяется в качестве 

приоритетной какая-либо из сторон общественной жизни, а предлагается 

рассматривать их в совокупности и взаимосвязи. 

XIX век – важный этап в истории человечества, когда рождается и 

получает свое развитие индустриальное общество. Перерастание 

традиционного общества в общество индустриальное происходит в процессе 

модернизации, которая охватывает все сферы жизни общества: 

демографические процессы, экономику, политику, духовную жизнь. В 

истории России это время ознаменовалось обострением противоречий между 

необходимостью модернизации и традиционными ценностями национальной 

государственности и общественной жизни. Этот конфликт с одной стороны 

стал двигателем невиданного ускорения экономического и культурного 

прогресса нашей страны, а с другой сформировал предпосылки социально-

политических потрясений начала XX века.  

Цели курса: в результате изучения курса новой истории учащиеся 8 

класса должны получить следующие знания об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в 

мире за период XIX - начала XX вв.: периодизация Нового времени; 



особенности ментальности человека Нового времени; преимущество 

эволюционного пути развития общества перед революционным; причины 

революций и реформы как альтернативный путь развития общества; 

дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы 

различных континентов и стран перед необходимостью модернизации; 

бурное экономическое развитие Европы и США, приведшее к зарождению и 

развитию империализма; новая социальная структура общества и его 

движение к социальным реформам как средству разрешения социальных 

противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось 

верховенство закона, и формирование гражданских обществ, где личность 

может реализовать свои прирожденные права на «жизнь, свободу и 

собственность»; использование индустриально развитыми странами 

технического прогресса для создания колониальных империй; 

международные конфликты, приводившие к войнам; особенности духовной 

жизни европейцев, их движение к секуляризации сознания, к религиозной 

терпимости; важнейшие достижения мировой науки и художественной 

культуры и их влияние на развитие личности человека; изменения в 

повседневной жизни человека. 

Основная функция курса - формирование исторического мышления, под 

которым подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, 

позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и события, 

выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической 

науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто 

противоположных точек зрения. 

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны 

овладеть умениями: 

• определять и объяснять понятия; 

• выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в 

докладе одноклассника, письменном тексте, документе; 



• рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-

исторических явлениях, применяя принципы историзма; 

• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, 

политики, культуры, искусства; 

• анализировать исторические явления, процессы, факты; 

• обобщать и систематизировать полученную информацию; 

• давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения 

сущности фактов и связей между ними; 

• осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные 

связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 

действительности и собственного социального опыта; 

• определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и 

аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

• обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть 

устной и письменной ре чью, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, 

сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать рецензии; 

• участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

• определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

• выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

• осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Рабочая программа рассчитана на 26 часов, при 2 часах в неделю.  

Методы и приемы: 

На уроках истории применяются следующие методы и приемы: 

- работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, 

историческими источниками, средствами массовой коммуникации (газеты, 

журналы, телевидение, Интернет); 

 - беседа, самостоятельная работа, наблюдение; 

 - работа с помощью схем, наглядных пособий; 



 - урок-игра, реферативная работа, составление  и заполнение контурных 

карт, работа с исторической картой. 

 

Основное содержание 

История нового времени 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». 

Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный 

вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в 

Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом 

развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. 

Европейские революции XIXв. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. 

Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. 

Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. 

Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных ШтатовАмерики: экономическое и 

политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. 

Демократы и республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-

юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 

Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный 

реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  



Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его особенности  в ведущих странах 

Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. 

Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина 

Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского 

колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. 

«Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. 

Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, 

Османской империи, Китае.  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических 

блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая 

мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие 

сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических 

и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой 

войны.    

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на 

природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. 

Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. 

(романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа.  



Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. 

Декаданс.  

 

 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся 

Должны знать: 

-даты основных событий, термины и понятия  значительных процессов и 

основных событий, их участников. Результаты и итоги событий XIX века, 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся  

в XIX  веке; изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: 

-соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства различных 

источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и исторических источников,; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов;  

-соотносить общие исторические процессы и исторические факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 



-определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

-объяснять свое отношение у наиболее значимым событиям и личностям 

истории Росии и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

 

Владеть компетенциями: 

-информационно- поисковой 

-учебно-познавательной 

-коммуникативной 

-рефлексивной 

-поисковой 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным 

компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как 

процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде отметок. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

  глубокий, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

  твердое знание материала в пределах программных требований - 

четырьмя;  

  неуверенное знание, с несущественными ошибками и 

отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

   наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление 

непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, 

отметкой «2»; 



  отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного 

прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 

 

Учебно – методический комплекс 

1. Новая история 1800 -1918: Учеб.для 8 класса 

общеобразовательных  заведений /Загладин.– М.: Русское слово; 2011/ 

Дополнительная литература для учителя: 

1.    А.Б. Драхлер. Всеобщая история (Вопросы к олимпиаде). - М., 

«Владос-Пресс», 2002 

2.  В.П. Бутромеев. Всемирная история в лицах. Новое время.- М.: Олма-

Пресс, 2000.-319 стр. 

3.    Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Первый 

период.- М.:Высшая школа, 1986.-351 стр. 

Основная литература для ученика: 

1. 400 знаменитых имен и пособий по всеобщей и отечественной 

истории (для школьника). М.: Дрофа, 2000. 

2. Зуев М.Н. История. Краткий справочник школьника, 5-11 кл. М.: 

Дрофа, 1997. 

3. Энциклопедия для детей. Том 1. Всемирная история.-4-е изд., и 

перераб. / Глав. ред. М. Аксенова. -М.: Аванта+, 2004.- 688 с.: ил. 

4. Энциклопедия для детей. Том 13. Страны. Народы. Цивилизации 

/ : Глав. ред. М. Д.  Аксенова.- М.: Аванта+,  2002.-704 с.: ил 

5. Энциклопедия для детей. Том 27. Великие люди мира / Ред. 

Коллегия: М. Аксенова, О. Елисеева, Ю.  Антонова и др.-М.: «Мир 

энциклопедия», 2005.-640 с.: ил. 



 

Обществознание 

Настоящая рабочая программа разработана на основе авторской 

программы Е.С.Корольковой, О.В.Кишенковой «Оюществознание» - М: 

Академкнига, 2010 

Количество часов: всего – 34 (из расчета 1 учебный час в неделю). 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

– развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самопределу и самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

– овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

– формирование опыта применения полученных знаний для решений 

типичных задач в области социальных отношений, в сферах экономической и 

гражданско-общественной деятельности, в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 



вероисповеданий, в самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношениях, семейно-бытовых отношениях.  

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

– социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

– сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

– характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

– содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

уметь: 

– описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

– сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

– объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

– приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

– оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

– решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 



– осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных носителей (СМИ, учебного текста и т. д.); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

– самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

– для полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; 

– общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

– нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

– первичного анализа и использования социальной информации; 

– сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Содержание курса 

Глава 1. Человек и его мир (12 часов) 

Глава 2. Человек в мире людей (12 часов) 

Глава 3. Человек в потоке истории (6 часов) 

Глава 4. Человек в глобальном мире (4 часа) 

 


