
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по русскому языку составлена на основе  

- федерального компонента  Государственного стандарта основного общего образования 

- примерной программы основного общего образования по русскому языку 

- авторской программы для общеобразовательных учреждений 

 «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, М., 

«Просвещение»,2011г. 

      Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

- рекомендована  Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 

- соответствует стандарту основного общего образования  по русскому языку, социальному заказу 

родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся. 

      Программа включает следующие разделы: 

- пояснительную записку; 

- основное содержание с распределением учебных часов; 

- учебно-тематический план; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- список литературы и средства обучения; 

- календарно-тематическое планирование. 

      

    Учебники: 

 «Русский язык. 8 класс». С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков и др. М. «Просвещение», 2013г. 

    Общая характеристика учебного предмета 

       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 современной жизни. 

        В системе школьного образования  учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает  развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения  всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

         Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. 

        

   Цели обучения русскому языку 

       Преподавание русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- совершенствование  речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение  русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся,  развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах, об основных нормах русского литературного 

языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений  

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как духовной 

ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

        



        Специальной целью преподавания русского языка в школе является  формирование  

языковой, коммуникативной, лингвистической, культуроведческой компетенции учащихся. 

       Языковая компетенция , то есть осведомлённость школьников в системе родного языка, 

реализуется  в процессе решения следующих  познавательных задач: 

- формирования у учащихся  научно-лингвистического мировоззрения; 

- вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании); 

- развития языкового и эстетического идеала, т.е. представления о прекрасном в языке и речи. 

        Коммуникативная компетенция, т.е. осведомлённость школьников в особенностях  

функционирования родного языка в  устной и письменной форме, реализуется в процессе решения 

следующих  практических задач: 

- формирования прочных орфографических и пунктуационных  умений и навыков ( в пределах 

программных требований); 

- овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарно запаса  и 

грамматического строя речи учащихся; 

- обучения школьников  умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

        Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её  методах, об этапах 

развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении русского языка. 

       Культуроведческая компетенция – это осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

       Вместе с тем  «Русский язык»  выполняет и  общепредметные задачи. 

Общепредметными задачами  работы по русскому языку являются: 

- воспитание учащихся средствами данного предмета; 

- развитие логического мышления школьников; 

- обучение их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

-  формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т.д. 

 

   Содержание обучения  русскому языку 

Программа содержит: 

- отобранную в соответствии с задачами обучения  систему понятий из области фонетики, лексики 

и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 



литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении и т.д. 

- речеведческие понятия, на которых строится работа по развитию связной речи учащихся,- 

формирование коммуникативных  умений и навыков; 

- сведения об основных нормах русского литературного языка; 

- сведения о графике, об орфографии и пунктуации; 

- перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

        Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и  навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. 

   Виды и формы контроля 

- диктант ( объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», выборочный, с 

грамматическим заданием, словарный, творческий, свободный, с языковым анализом текста, по 

памяти, комментированный); 

- сочинение ( по картине, по воображению, по данному сюжету, на материале жизненного опыта, 

по наблюдению, на  выбранную тему, на основе услышанного); 

- изложение ( выборочное, сжатое, подробное, с элементами сочинения); 

- тест; 

- высказывания на лингвистическую тему ( устные и письменные); 

- комплексный анализ текста. 

 

   Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

8 класс 

1.Учащиеся должны знать  определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

2. 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, осложнённые однородными и 

обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями; 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 



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 подлежащим и сказуемым. 

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. 

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. 

Таблица тематического распределения часов 

 

№п\

п 

 

Разделы, темы 

Количество часов  

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая программа 

по классам 

8 класс 

1. 

 

 

 

 

2. 

Язык-важнейшее средство общения. 

Русский язык-один из развитых языков мира. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Функции русского языка в современном мире. 

Международное значение русского языка. 

Повторение. 

2 ч. + 1ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

48ч.+11ч. 

 

 

 

1 ч. 

 

6ч.+2ч. 



3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

 

 

8. 

9. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. 

Культура речи. 

Лексика.  

Культура речи. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

Общие сведения о языке. 

Повторение 

Итого: 

140ч.+32ч. 

15ч.+3ч. 

 

18ч.+5ч. 

 

46ч.+ 8ч. 

177ч.+55ч. 

 

 

3 ч. 

35ч.+9ч. 

69ч.+19 

 

 

 

 

 

 

5ч. 

 

 

102 час. 

81+21 

Учебно – методическая литература: 

1.Программа общеобразовательной школы. Русский язык, 5 – 9 классы. \ Авторы программы: 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, М., «Просвещение», 2010г. 

2.Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе. Книга для учителя. 

М., «Просвещение», 2007г. 

3.Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку в 5 – 9 классах. 

М., «Просвещение», 2005г. 

4.Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 

7 класс, 8 класс, 9 класс, М., «Сфера», 2004г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

Пояснительная записка 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности на этапе получения   

основного общего образования 

Цель  ступени  общего образования  

 Целью основного общего образования как второй ступени общего образования является создание 

условий для формирования и становления личности ребенка, развитие его интересов и 

склонностей. Освоение основного общего образования является необходимым этапом, что 

позволит обучающемуся освоить среднее (полное) общее образование. 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности на этапе получения   

основного общего образования 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено решение следующих целей: 

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора 

риска» в деятельности человека и общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  способностей оценивать 

опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности, формируемые на этапе получения 

основного общего образования 

В ходе преподавания  ОБЖ в основной школе  учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей 

и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение 

характерных причинно-следственных связей. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям.  

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. 

 Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста 

в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 



Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Специальные умения, навыки и способы деятельности по предмету  обж 

 

Знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику;    

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

    Уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 



ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом,  

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

 

Содержание, продолжительность и последовательность  

изучения разделов и тем  

Раздел I. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 часов) 

 

Тема 1. Пожарная безопасность. (3 часа) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 

причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах. (3 часа)  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. (3 часа) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность. (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

 



Раздел II. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (12 часов) 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (9 часов) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и 

пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 

Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

(3 часа) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

 

Раздел III. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12 часов) 

Тема 7. Основы здорового образа жизни. (8 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового 

образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на 

здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (4 часа) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи 

при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.  

  

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

основной ступени общего образования 

Стандарт   устанавливает   требования    к   результатам   освоения   обучающимися    

основной образовательной программы основного общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 



образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по алгебре 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена с учётом программы основного общего образования по 

математике и скорректирована на её основе программа: «Алгебра 8» авторы Ю. Н. Макарычев, Н. 

Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова.  

 Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Алгебра 

нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики и 

смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.). 

 В задачи обучения математики входит: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

необходимой, в частности, для освоения курса информатики; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.); 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими 

линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, алгебраических 

преобразований. В курсе алгебры 8-го класса продолжается применение формул сокращенного 

умножения в преобразованиях дробных выражений. Главное место занимают алгоритмы действий 

с дробями. Формируются понятия иррационального числа на множестве действительных чисел, 

арифметического квадратного корня. Особое внимание уделяется преобразованиям выражений, 

содержащих квадратные корни. Даются первые знания по решению уравнений вида 

0cbxax
2

, где 0a , по формуле корней, что позволяет существенно расширить аппарат 

уравнений, используемый для решения текстовых задач. Продолжается изучение числовых 

неравенств, на которых основано решение линейных неравенств с одной переменной. Вводится 

понятие о числовых промежутках. Изучаются свойства функций 
x

k
y , при 0k  и 0k , и 

xy . Выявляется связь функции xy  с функцией 
2

xy , где 0x . Серьезное 

внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 

обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения 

систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Программой отводится на изучение алгебры по 3 урока в неделю, что составляет 102 часов 

в учебный год. Из них контрольных работ 10 часов, которые распределены по разделам 

следующим образом: «Рациональные дроби» 2 часа, «Квадратные корни» 2 часа, «Квадратные 



уравнения» 2 часа, «Неравенства» 2 час,  «Степень с целым показателем» 1 час и 1 час отведен на 

итоговую административную контрольную работу. 

Для более широкого знакомства с математикой введен курс «Элементы статистики и 

теории вероятностей» в количестве 5 часов. На этом этапе продолжается решение задач путем 

перебора возможных вариантов, изучается статистический подход к понятию вероятности. Дается 

классическое определение вероятности, формируются умения вычислять вероятности с помощью 

формул комбинаторики. Особое внимание уделяется правилу сложения вероятностей. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения 

математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других учебных 

предметов. 

Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 

работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков 

учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной 

работы.  

Домашнее задание описано на блок уроков. По ходу работы, в зависимости от темпа 

прохождение материала номера заданий распределяются по урокам так, что по окончании 

изучения блока все задания выполнены учащимися в обязательном порядке.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

В результате изучения курса алгебры 8-го класса учащиеся должны уметь: 

 систематизировать сведения о рациональных и получить первоначальные представления об 

иррациональных числах; 

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни; научиться 

рационализировать вычисления;  

 применять определение и свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений числовых выражений и преобразования алгебраических выражений, содержащих 

квадратные корни;  

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя приемы и 

формулы для решения различных видов квадратных уравнений, графический способ 

решения уравнений; задачи, сводящиеся к решению квадратных уравнений; 

 решать линейные неравенства с одной переменной, используя понятие числового 

промежутка и свойства числовых неравенств, системы линейных неравенств, задачи, 

сводящиеся к ним; 

 понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем уравнений, 

неравенств; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции 

отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; строить графики функций – линейной, 

прямой и обратной пропорциональностей, квадратичной функции и функции xy ; 

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычислений выполнением обратных действий; 

 интерпретации результата решения задач.  

 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков:  

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  



УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок. 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — проверочная работа. 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 

 

Литература: 

1. Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков Ю. А., Левитас Г. Г. Математические диктанты 

для 5-9 классов. – М.: Просвещение, 1991.  

2. Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для учащихся 5-

8 и 10 классов. – М.: Просвещение, 1998. 

3. Жохов В. И., Макарычкв Ю. Н., Миндюк Н. Г. Дидактические материалы по алгебре, 8 

класс. – М.: Просвещение, 2000.  

4. Звавис А. И., Шляпочкин Л. Я. Контрольные и проверочные по алгебре 7-9 классы. М.: 

Просвещение, 2003.  

5. Колягин Ю. М., Сидоров Ю. В. Изучение алгебры в 7-9 классах. –М.: Просвещение, 

2002.  

6. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И., Суворова С. Б. Алгебра 8. – М.: 

Просвещение, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по истории 

(5-9 классы) 

Рабочие программы по  истории  составлены  на основе примерной  программы основного 

общего образования по истории с учетом программы  по истории А.А.Вигасина, Г.И.Годер 

«История древнего  древнего мира», программы по истории А.А.Данилова, Л.Г.Косулина 

«История России», программы Ю.Я.Юдовской, Л.М. Ванюшкина «Новая история» ( Москва, 

«Просвещение», 2008г)    с учетом требований образовательного стандарта по  истории. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) общего образования 

не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного 

модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное 

содержание курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких 

исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в разные исторические времена». В 

требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение 

«описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем самым, изучение 

исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить комплексные задачи 

пропедевтического образования. С учетом этого, примерная программа исторического 

образования на ступени основного общего образования предполагает ввод пропедевтического 

модуля «Что изучает история» в V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 

общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 

изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 

эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени 

полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом 

пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах 

изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии  программы в V-IX классах реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».  С учетом психолого-возрастных 

особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции программа устанавливает 

примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и 

крупных тематических блоков.   



 Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральны

й  

Разделы примерной программы Резерв 

учебного 

времени  

  

 компонент) История России Всеобщая 

история 

 

     

V-VI классы 140 ч История России (с 

древности до XV в.) – не 

менее 30 ч. 

История Древнего 

мира и Средних 

веков – не менее 

75 ч 

25 ч 

VII-VIII 

классы 

140 ч История России (XVI- 

начало ХХ вв.) –  не менее 

72 ч 

История Нового 

времени (XVI- 

начало ХХ вв.) – 

не менее 48 ч 

20 ч 

IX  

класс 

70 ч Новейшая и современная 

история России – не менее 

36 ч 

Новейшая и 

современная 

история – не 

менее 24 ч 

10 ч 

 

За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) компонента (не 

менее 35 ч) предполагается изучение особой содержательной линии «История родного края». Эта 

содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего образования и в 

обязательном минимуме содержания стандарта отмечена курсивом, то есть ориентирована на 

обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к уровню подготовки 

выпускников основной общей школы. «История родного края» изучается либо в составе 

интегрированного учебного курса «Краеведение» с VI по IX класс, либо в качестве краеведческого 

модуля в курсе истории в IX классе.  

Особенностью исторического образования на ступени основного общего образования 

является необходимость организации предпрофильной подготовки учащихся. Эта задача решается 

в IX классе за счет учебного времени из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм 

общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 



возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство».  

Цели и задачи обучения 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса 

истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 

умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории 

учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 

мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить 

особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 



деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе  

основного общего образования. в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 70 часов, из расчета 

2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 350 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 55 учебных часов (или 15,7 %) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Согласно календарному учебному графику школы на 2013-2014 учебный год в 5-8 классах 

учебный план рассчитан на 34 учебные недели, следовательно, рабочая программа  рассчитана на 

68 часов в год (из расчёта 2 учебных часа в неделю), в 9 классах учебный план рассчитан на 33 

учебные недели, следовательно, рабочая программа  рассчитана на 66 часов в год (из расчёта 2 

учебных часа в неделю). 

Учебно-методический комплекс (в аннотации отдельно к каждому предмету) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

востребованными в повседневной жизни. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 



 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

История 8 класс  

Место предмета в учебном процессе 

Новая  история  8 класса изучает XIX – н. XX вв. – сложный и интересный период в 

развитии человечества, главное в котором – формирование индустриального общества в процессе 

модернизации, ставшей основной тенденцией мирового развития. Учащиеся изучают процесс 

перехода от свободного капитализма к монополистическому, углубляют знания о 

неравномерности социально-экономического и технического развития различных стран, 

прослеживают дальнейшее развитие общественно-политических учений в XIX в., знакомятся с 

развитием материальной культуры и повседневной жизнью людей. Учащимся предоставляется 

возможность познакомиться с достижениями художественной культуры и понять, что 

современная художественная картина мира берёт своё начало в поисках творцов искусства XIX в. 

XIX – н. XX вв. – это время насилия, войн и революций, но в то же время это эпоха бурных 

преобразований, которые испытывали европейские страны, но переживали они эти процессы по-

разному. История нового времени XIX – н. XX вв. даёт возможность учащимся познакомиться с 

переменами в США, Латинской Америке, странах Азии и Африки. Учащиеся узнают, какими 

были международные отношения в конце XIX – н. XX вв. Программа данного курса позволяет 

учащимся увидеть неоднозначность основных процессов в развитии индустриального и 

традиционного общества, ощутить связь времён и актуальных проблем и, возможно, извлечь для 

себя уроки. 

Рабочая программа по курсу истории России в 8 классе предполагает изучение истории XIX 

– начало XX вв. Главной чертой этого периода было бурное развитие страны, непрерывная полоса 

реформ, которые во многом были противоречивы и непоследовательны. Двигателем реформ 

становилось набиравшее силу общественное движение – консервативное, либеральное и 

революционное. Наиболее разительными были перемены в экономическом развитии России. 

Россия стала великой мировой державой, это было завоевание народа в кровопролитной 

Отечественной войне 1812 г. И этот статус не смогли поколебать ни поражение в Крымской войне, 

ни горечь других военных неудач. Без России уже не мог решаться ни один вопрос мировой 

политики. Учащиеся, изучая историю России XIX – начала XX вв., узнают о серьёзных переменах 

в церковной жизни, о коренных проблемах, одной из которых стали взаимоотношения власти и 



общества. Новым важным обстоятельством становилось рабочее движение. Большую роль в 

жизни России стали играть земства. XIX столетие стало «золотым веком» русской культуры, 

науки, образования. Поистине грандиозными были изменения в городском быту и обычаях 

населения. Изучают учащиеся и историю родного края в XIX в. Россия вступала в XX век в 

надежде на решение трёх ключевых задач: создание действенной экономики, построение 

правового государства и формирование гражданского общества. Основы их решения были 

заложены в веке девятнадцатом. Изучая данный курс, учащиеся приобщаются  к национальным 

культурным традициям, воспитывают в себе чувство патриотизма. Одновременно у школьников 

формируются яркие исторические образы данной исторической эпохи. Узнавая исторический путь 

своего народа, учащиеся учатся понимать современные исторические процессы в своём Отечестве, 

учатся оперировать исторической терминологией, знакомятся с основными способами 

исторического анализа, развивают навыки работы с различными типами исторической 

информации. Но самое главное, на что ориентирован данный курс – это личностное развитие 

учащихся, их социализация. 

Цели и задачи обучения 

Основной задачей курса является формирование исторического мышления: 

- дать представление учащимся об общих и особенных чертах при характеристике общества в 

эпоху Нового времени; 

- показать отличия Всеобщей истории Нового времени от современной мировой истории; 

- дать представление учащихся об общем и особенном при характеристике российского общества; 

-показать, чем отличается Россия 19 века от современной. 

Цели: 

-воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни, толерантное отношение к представителям 

других народов и стран; 

- формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- способствовать овладению элементарными методами исторического познания, формированию 

умения работать с различными источниками исторической информации, участию в 

межкультурном взаимодействии; 

- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

- определять и объяснять понятия; 



- уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, тексте, документе; 

-рассматривать общественные явления в развитии, конкретно-исторических проявлениях, 

применяя принципы историзма; 

-анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать 

полученную информацию, решать задачи на основе анализа и собственного социального опыта; 

- определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения; 

-обладать коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, 

грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато 

давать ответ, выступать с сообщениями, писать рецензии, уметь участвовать в групповых формах 

работы, ролевых играх. 

- умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения 

между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

- умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 

- умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них, мотивировано отказываться от образца деятельности, 

искать оригинальные решения; 

- умение передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные 

виды чтения, создавать письменные высказывания, адекватно передающие прочитанную и 

прослушанную информацию с заданной степенью свернутости, составлять планы, тезисы 

конспекта; 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы; 

- умение использовать различные источники информации: энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

- умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 

определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 

возможностей и соотносить их со своими учебными достижениями. 

   Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит для обязательного изучения учебного предмета «История»  в VIII классах 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. 

 Согласно календарному учебному графику школы на 2013-2014 учебный год в 8 классах 

учебный план рассчитан на 34 учебные недели, следовательно, рабочая программа  рассчитана на 

68 часов в год (из расчёта 2 учебных часа в неделю). 



С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории рабочаяая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для VIII класса: 

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федер. 

компонент) 

Разделы примерной 

программы 

Всеобщая история 

Разделы примерной программы 

История России 

VIII 68 Всеобщая история (новая 

история (28 часов) 

История России (XIX-в.) – 40 

часов  

В первом полугодии изучается всеобщая история (новая история)  – 28 часов; во втором 

полугодии – истории России – 40 часов. Рабочая программа составлена с учетом данных 

особенностей преподавания курса истории. 

Учебно-методический комплекс 

ПРОГРАММА УЧЕБНИК 

Примерные программы начального, основного и среднего 

(полного) общего образования (Письмо департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки РФ от 

07.07. 2005 № 03 – 1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального  базисного учебного плана») 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования по  истории (базовый уровень) 

(приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года 

№1089); 

Авторские программы по истории для основной 

общеобразовательной школы (авторская программа  «Новая 

история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. 

Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2010г., «История России 6-9 

кл.» под редакцией А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: 

Просвещение,  2011г.). 

Данилов А.А.,  Косулина Л.Г., Морозов А.Ю. История. России. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Данилина, Л.Г. Косулиной  6-9 классы - М.: Просвещение, 2011 

 Всеобщая история. Рабочие программы. 5 – 9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений/А.А. Вигасин, О.С. 

Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение, 2011 г. 

А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. 

Ванюшкина. Новая 

история 1800-1917 гг. 

– М.: «Просвещение», 

2012 г. 

. Данилов А.А. , 

Косулина Л.Г. 

«История России. 19 

век: учебник для 8 

класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010;  

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

·     основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 



·   периодизацию всемирной и отечественной истории; 

·   современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

·   историческую обусловленность современных общественных процессов; 

·   особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

·    важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

·    изученные виды исторических источников; 

уметь 

·  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·    критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

·     соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

·    использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

·     показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

·    анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

·   различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

·   устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

·   участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

·     представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

·    объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



·   определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

·  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

·  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

·    понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

·   высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

·   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

·   использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

-  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по биологии 8 класс (базовый уровень). 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной  

программы школы.  

Учебный предмет биология включен в образовательную область Естествознание  

учебного плана школы  

Рабочая программа по биологии для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным  

базисным учебным планом.  

Рабочая программа составлена на основе: Программа: Программы по биологии для 6-9 классов 

образовательных учреждений (базовый уровень). 

 Авторы программы: В.В.Пасечник, Пакулова В.М., Латюшин В.В.  

 Учебник: Биология. Человек. 8 класс. Авторы: Д.В.Колесов, Р.Д. Маш, М., Дрофа, 2012. 

2. Цель изучения учебного предмета. 

Цели обучения биологии: приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности. 

Задачи: 

 - приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

 - изучение особенностей строения и жизнедеятельности организма человека; 

 - знакомство с индивидуальным и историческим развитием человека как биологического вида; 

 - влияние факторов среды на здоровье человека. 

   3. Структура учебного предмета. 

Науки, изучающие организм человека. Происхождение человека. Строение организма человека. 

Опорно-двигательная система. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 

системы. Дыхание. Пищеварение. Обмен веществ и энергии. Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение. Нервная система. Органы чувств. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

Эндокринная система. Индивидуальное развитие организма. 

 4. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии,  

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные  

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное  



обучение, элементы технологии программируемого обучения.  

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

 знать: 

  - систематическое положение человека и его происхождение; 

  - особенности строения и функционирования основных тканей, органов, их нервную и 

гуморальную регуляцию; 

  - о значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене веществ; 

  - особенности индивидуального развития организма человека; 

  - об отрицательном воздействии на организм вредных привычек; 

  - приемы оказания доврачебной помощи при несчастных случаях; 

  - правила гигиены, сохраняющие здоровье человека; 

  - факторы, разрушающие здоровье человека. 

  уметь:  

   - распознавать органы, их топографию, системы органов; 

   -объяснять связь между их строением и функциями, понимать влияние физического труда и 

спорта на организм; выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

  - объяснять отрицательное воздействие вредных привычек на организм человека; 

  - оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

  - соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

  - пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдения, ставить простейшие опыты; 

  - работать с учебником: с текстом, с рисунками, аппаратом ориентировки, аппаратом усвоения 

материала.       

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  

Количество часов в год -68, количество часов в неделю – 2. Контрольных работ- 2,  

лабораторных работ- 11.  

7. Формы контроля.  

Промежуточная аттестация согласно Положения «Формы, периодичность и  

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 

Класс: 8 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания 

литературного образования для выпускников основной общеобразовательной школы, 

государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе примерной 

программы по литературе для основной общеобразовательной школы  под редакцией 

В.Я.Коровиной. – Москва: «Просвещение», 2009.  

Учебник: «Литература. 8 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители: 

В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: «Просвещение», 2010. 

Количество часов для изучения: 68 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Введение (1ч.) 

2. Русский фольклор (1 ч.) 

3. Древнерусская литература (4 ч.) 

4. Русская литература 18 века (6 ч.) 

5. Русская литература 19 века (33 ч.) 

6. Русская литература 20 века (17 ч.) 

7. Зарубежная литература (6 ч.) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

Ученик должен знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических произведений 

(исторические жанры, особенности решения проблемы времени на страницах 

художественного произведения и др.) 

Ученик должен уметь: 

 определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности 

соотношения времени изображенного, времени создания произведения и времени, когда 

оно прочитано; 

 использовать различные формы изучения художественных и исторических произведений 

(исторический комментарий, исторический документ); сопоставление изображения одних и 

тех же событий в произведениях разных жанров и разных авторов; 

 определять авторскую позицию писателя; 

 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 

 создавать эссе с аргументацией как авторской, так и собственной читательской позиции; 

 пользоваться разными справочными изданиями, в том числе и исторической тематики; 

 использовать различные виды искусства для комментирования произведений о конкретной 

эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе.  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного  стандарта 

«Примерные программы по иностранным языкам», «Дрофа», Москва, 2007.   

- УМК “English-8” Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, 

Е.В.Кузнецова, Ю.Н. Балабардина, О.В.Черных. М.: Просвещение, 2012.  

- Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).   

   Внесены незначительные изменения, а именно:    

- в резервные часы включены практические занятия по закреплению лексических единиц, 

грамматики, а также беседы по пройденным темам. Цели учебного курса:    

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая компетенция – 

совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) ; умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.  

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Задачи учебного курса.  

Развивающие        

- развитие языковых способностей;  

- развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранной культуры; -    развитие 

учебных умений;  

- развитие психических функций, связанных с речевой деятельностью (мышления, памяти, 

внимания, восприятия, воображения). Познавательные  

- приобретение знаний о культуре страны изучаемого языка;  

- более глубокое понимание родной культуры;  

- удовлетворение личных познавательных интересов. Воспитательные  

- воспитание толерантности и уважения к другой культуре;  

- воспитание ответственности перед обществом;  



- воспитание личностных качеств (трудолюбия, активности, умения работать  в 

сотрудничестве с другими, уважения к себе и другим).  

Учебные  

- развитие умений общаться, используя различные виды речевой деятельности для  

удовлетворения потребностей и возможностей рассказать о себе и родной культуре;  

- приобретение знаний о строе языка, его системе, особенностях, сходстве и различии с  

родным языком.   

Содержание программы.  

    Материалы УМК ориентированы на личность ученика, основываются на опыте учащихся. 

Содержание программы, темы, тексты, и задания к ним соответствуют возрастным 

особенностям и интересам детей.  С помощью разнообразных заданий и упражнений 

учащимся предлагается быть активными участниками процесса обсуждения различных тем и 

проблем, отражая тем самым деятельностный характер обучения. В течение курса  уч-ся 

работают по темам: «Путешествие. Достопримечательности.», «Мода», «Школьная жизнь, 

Международный школьный обмен»,   

«Традиции и обычаи», «Здоровье и спорт», используя  временные формы глагола: Present 

Perfect Сontinuous,Past Perfect, Past Сontinuous, страдательный залог Present Simple и  Present 

Perfect, сослагательное наклонение, условные предложения нереального характера. Материал 

разбит на пять тематических циклов, каждый из которых имеет своё название и посвящён 

определённой сфере жизни британского или американского общества. В конце каждого 

цикла есть раздел, который содержит материал для контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля. Учащиеся 8 класса четвёртый год изучают иностранный язык. Школьники 

имеют разный уровень интеллектуального развития, способностей, отношения к учебной 

деятельности. Интерес к изучению языка сформирован не у всех учащихся. Индивидуальный 

подход и дифференцированные задания помогают в решении одной из главных задач 

формировании устойчивой мотивации  к изучению языка. Использование наглядного и 

раздаточного материала, творческие задания делают уроки более яркими, интересными, 

информативными. Уч-ся данного класса очень подвижны и активны, поэтому целесообразно 

использовать различные подвижные задания, игровые технологии.  

Коммуникативная компетенция уч-ся 8 класса недостаточно  хорошо развита, но это 

не мешает учащимся участвовать в различных дискуссиях, обсуждения. Школьникам 

нравится выполнять творческие задания с использованием компьютерных технологий, 

поэтому в программу включены подготовка компьютерной презентации проекта  и поиск 

дополнительной информации в Интернете.  

           Методический блок.  

Учебный курс последовательно реализует  коммуникативно-когнитивный подход, 

используя комбинацию техник современной методики преподавания английского языка, 

гибко используя традиционные  средства и методы для формирования коммуникативной 

компетенции учащихся. Тематика уроков, текстов обсуждаемых проблем и заданий 

соответствует  возрасту, интересам и опыту учащихся, отражает межпредметные связи. 

Учащимся предлагается  учиться выражать собственное мнение, быть активными 

участниками процесса обучения, обеспечивая тем самым овладение навыком иноязычного 

общения в различных его функциях.  

Важным принципом обучения является  принцип  введения лексико-грамматических  

явлений через широкий функциональный контекст.  Знание грамматики не является 

самоцелью, а  служит средством для осуществления успешной коммуникации.   



В данном учебном курсе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих  видов  

выступает  и как цель, и как средство обучения. Перевод  рассматривается как  пятый вид 

речевой деятельности, формирование  которого также является целью обучения. Развитие 

этого умения основано на сравнении и сопоставлении родного языка с языком изучаемым, 

при этом особое внимание уделяется специфическим трудностям перевода, которые 

испытывают русскоязычные учащиеся.    

Страноведческий материал рассматривается в учебнике с межкультурной позиции: с 

помощью определенных заданий на основе текстов, заложенных в учебник, осуществляется 

межкультурный анализ и сопоставление  культурных особенностей стран изучаемого языка с 

культурой родной страны.  Обучение на основе данного курса носит проблемно-проектный  

характер, что соответствует специфике обучения в гимназии.  

Используемые  технологии  и  методы:  

Коммуникативные  ситуации.   

Игровые технологии.   

Тестирование.  

Компьютерные технологии.  

Индивидуально — дифференцированный подход  

Осуществляется за счет избыточности материала, что позволяет варьировать материал урока, 

д/з в связи с уровнем развития умений учащихся, задания повышенной сложности, 

используются в работе с одаренными детьми. Метод проектов.  

Работа над проектом развивает творческие умения, способствует систематизации и контролю 

учебного материала. Работа над проектом завершает изучение определенной темы учебного 

цикла, может вестись или индивидуально, или в группах.    

Технология обучения через сотрудничество.    

Обучение  через  сотрудничество  -  один  из  наиболее  эффективных 

 путей объединения  учащихся  разного  уровня  языковой 

 подготовленности,  что способствует обучению всех учащихся. При таком обучении 

учащиеся видят . важность помощи друг другу (групповая и парная работа).  

Индивидуализация.  

Предполагает учет и использование личностных свойств учащихся: личного опыта, контекста 

деятельности, интересов и склонностей, эмоций и чувств, мировоззрения и статуса в 

коллективе.  

Все это позволяет вызвать у учащихся истинную мотивацию и интерес к учебной 

деятельности.    В  совокупности  данные методы  и технологии  дают  положительные  

результаты: вовлекают  в  работу  всех  учащихся, повышают  мотивацию  и  

работоспособность,    

позволяют  эффективно  использовать  урочное  время, проконтролировать  всех  участников  

учебного  процесса.        

Требования к уровню подготовки учащихся  

      В результате изучения данного курса ученик должен  знать/понимать  

  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и  

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

  значение  изученных  грамматических  явлений  (видо-временные,  неличные  и    

  



неопределенно-личные формы глагола, местоимения, степени сравнения прилагательных, 

модальные глаголы, придаточные предложения);  страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую социальный  

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их культуре, исторических и 

современных реалиях, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; уметь  говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и  

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, друзьях, семье; 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и  

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; аудирование  понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях  

повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудиотекстов: прагматических (объявления, реклама), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; чтение  читать аутентичные тексты различных стилей, используя основные 

виды чтения  

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; письменная речь  писать личное письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме,  

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста.  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни  для:  

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями английского языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов;  

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого языка в этом мире;  

- приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации, через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах;  

- ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; осознание себя 

гражданином своей страны и мира.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



Аннотация к рабочей программе по геометрии  

8 класс 

         Рабочая программа составлена с учётом примерной программы основного общего 

образования по математике и скорректирована на её основе программа: «Геометрия 7-9» авторы Л. 

С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. 

         Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии 

общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Геометрия – один из 

важнейших компонентов математического образования. Она необходима для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад 

в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

         Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса;  

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами.  

В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства треугольников, 

но в совокупности с применением новых теоретических факторов. Теореме о сумме углов 

выпуклого многоугольника позволяет расширить класс задач. Формируется практические навыки 

вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач. Особое внимание уделяется 

применению подобия треугольников к доказательствам теорем и решению задач. Даются первые 

знания о синусе, косинусе и тангенсе острого угла прямоугольного треугольника. Даются 

учащимся систематизированные сведения об окружности и её свойствах, вписанной и описанной 

окружностях. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые 

доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы 

для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в неделю, что составляет 68 часов в 

учебный год. Из них контрольных работ 6 часов, которые распределены по разделам следующим 

образом: «Четырехугольники» 1 час, «Площадь» 1 час, «Подобие треугольников» 2 часа, 

«Окружность» 1 час  

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения 

математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других учебных 

предметов. 

Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и 

математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного 

материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной работы. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 класс 
Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию (базовый уровень)  и авторской программы Л.Н.Боголюбова, 

Н.Л. Городецкой, Л.Ф.Ивановой «Обществознание. 6-9 классы, базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2010г. 

При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-методические 

комплект: 
1. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учрежданий.М.: 

Просвещение, 2010 г. 

2. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8 класс. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 2010г. 

3. О. А. Котова , Т.Е. Лискова. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 

2010г. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по обществознанию (базовый уровень), федеральному базисному 

учебному плану 2004 года и учебному плану образовательного учреждения на 2014 – 2015 

учебный год. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем государственного образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Программа рассчитана на 34 часов из расчета 1 час в неделю, так как она разработана для 8-в 

класса с расширенным изучением предметов социально-гуманитарного цикла. 

За основу написания Рабочей программы взята авторская программа \Л.Н.Боголюбова, Н.Л. 

Городецкой, Л.Ф.Ивановой «Обществознание. 6-9 классы, базовый уровень. - М.: Просвещение, 

2010г., которая рассчитана на 1 учебный час в неделю и 34 учебных часа в год. 

Изучение обществознания (включая экономику и права) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 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 необходимых для 

социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности 

, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповедовании, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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. 

 основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и 

правильно использовать в устной и письменной речи; 



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; 

 характеризоватьизученные социальные объекты и процессы, т.е. указывать 

свойственные им значимые признаки; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 Материально-техническое обеспечение 

 Информационно-коммуникативные средства. 

 Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. - Волгоград : 

Учитель, 2010. - (Методики. Материалы к урокам). - 1 электрон, опт. диск (СО-КОМ). 

 Обществознание. Сетевая версия .Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. 

Скобелина. - Волгоград : Учитель, 2010. - (Сетевой тестовый контроль). - 1 электрон, опт. диск 

(СО-КОМ). 

 Обществознание. Курс лекций : учеб, пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. - М. : 

Книжный мир, 2010. - 1 электрон, опт. диск (СО-КОМ). 

 Технические средства обучения. 

 Телевизор. Магнитофон. Аудиоцентр. 

 Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

 Учебно-методический комплект 

 1. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкий, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6-9 класс. 

Программы общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010 г. 

 2. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

учрежданий.М.: Просвещение, 2010 г. 

 3. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8 класс. Поурочные разработки. М.: 

Просвещение, 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии в 8-9 классах. 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного общего образования по 

географии, а также программы курса географии для учащихся 8 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов). Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в 8 

классе и 68 учебных часов в 9 классе. В ней предусмотрено проведение 40 практических работ. Рабочая 

программа составлена с учетом технологии индивидуально-ориентированной системы обучения. 

         Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования по географии. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., География России, 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Под редакцией Дронова В.П. Москва: Дрофа, 2011 год.  

2. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., География России, 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Под редакцией Дронова В.П. Москва: Дрофа, 2011 год.  

         Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. 

Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим 

образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс «География 

России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны, народы и страны» и 

завершает блок основного общего образования в средней школе. 

         Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма обучащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного 

поведения в российском пространстве; развитие географического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по физике, 8 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «физика» для 8 класса МАОУ 

«Нижнеаремзянская  СОШ» на 2014 -2015 учебный год.  

Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта с 

учётом обязательного минимума содержания образовательных программ и требований к уровню 

подготовки обучающихся;  

2) на основе Примерной программы для общеобразовательных школ по  физике под редакцией  Е. 

М. Гутник, А. В. Пёрышкин; 

3) в соответствии с учебным планом МАОУ «Нижнеаремзянская  СОШ» на 2014 -2015 учебный 

год.  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. Обучение ведется по учебнику Е. 

М. Гутник, А. В. Пёрышкин «Физика 8 класс».  

Основными разделами программы являются: 

1. Тепловые явления. 

2. Электромагнитные явления. 

3. Обобщающее повторение. 

  Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в себя: 

- титульный лист;  

- пояснительную  записку, в которой указывается перечень нормативных документов, на 

основании которых составлена рабочая программа,  причины появления рабочей программы,  цели 

и задачи программы,  прогнозируемый результат реализации программы;  

- учебный план с указанием основных тем разделов,  количества часов, отводимых на их 

изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 

-  учебно-тематический план,  в котором распределено количество часов на изучение тем, 

конкретизирована тема каждого урока, указана  формы контроля; 

-  учебную  программу, в которой поясняется   каждая  тема согласно нумерации в учебно-

тематическом плане, а также указаны  требования к  знаниям, умениям, навыкам по разделу;  

- перечень практических работ и тематика рефератов; 

- список литературы включает название учебников и стандартных документов с исходными 

данными. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по химии 

 

        Рабочие программы составлены на основе: 

1. Программы «Химия». Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана  для 8-

9 классов – М.: «Просвещение», 2011; 

Структура программы соответствует структуре учебника  Г. Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана  Химия. 

8, 9 классы. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 2013. 

     Рабочая программа определяет конкретно содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

При изучении курса прослеживаются меж предметные связи с биологией, физикой, географией. 

    Рабочие программы содержат все темы, включенные в Федеральный компонент содержания 

образования, указывает контрольных, практических и лабораторных работ.  

   Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает основы общей, неорганической химии. 

Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 

форме, соответствующей возрасту учащихся.  

     Предмет химия изучается в основной школе в 8 и 9 классе по 2 часа в неделю. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия»  8 класс  
Цели:  

1. освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; выдающихся 

открытиях в химической науке; роли химической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

2. овладение умениями наблюдать химические явления; проводить химический эксперимент; 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

обосновывать место и роль химических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникшими жизненными потребностями.  

 

Задачи обучения:  

1. привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных 

по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные 

уроки контроля знаний;  

2.  создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной 

и волевой сферы:  

3. воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал 

каждого урока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

по предмету искусство 

класс: 8-9 

1. Цели и задачи курса 

 

Цель программы  

 развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-культурной 

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 информационном  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. 

 

2. Требования к уровню подготовки 

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. 

 

3. Количество часов 

Согласно   действующему в ОУ учебному плану, рабочая программа предусматривает 

организацию процесса обучения в объеме 68 часов (по 1 часу), в 8 и 9 класса. В соответствии с 

этим реализуется типовая программа по искусству Г.П.Сергеевой, И.Э Кашековой, Е.Д Критской. 

  



4. Основное общее образование  

5. УМК 

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

классы» Москва, Просвещение, 2007 год. 

2.  Искусство. 8 - 9 классы : учебник для общеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, И. 

Э. Кашекова, Е. Д. Критская . М.: просвещение, 2013. 

3. Диск МР 3  Искусство 8 класс - Г.П.Сергеева, Е. Д. Критская М.: Просвещение, 2013г.; 

4. Диск МР 3  Искусство 9 класс - Г.П.Сергеева, Е. Д. Критская М.: Просвещение, 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе Программы по информатике и ИКТ Н. В. 

Макаровой к комплексу учебников по информатике и ИКТ Н.В. Макаровой. 

Подходы к преподаванию дисциплины «Информатика и ИКТ» в основной школе 

Цели обучения в основной школе: 

•   формирование у учащегося системы базовых знаний по информатике; 

•   освоение базовой информационной технологии работы в системной среде Windows, в 

графическом редакторе, в текстовом процессоре, в табличном процессоре, в системе управления 

базой данных; 

•   освоение коммуникационной технологии в глобальной сети Интернет; 

•   формирование знаний по техническому обеспечению информационной технологии; 

•   приобретение знаний и умений целенаправленной работы с информацией на основе системного 

подхода к анализу структуры объектов, создания и исследования информационных моделей; 

•   освоение информационной технологии моделирования в среде графического редактора, в 

текстовом процессоре; 

•   ознакомление с основами алгоритмизации и программирования; 

•   ознакомление с основами алгебры логики и логическими основами построения компьютера; 

•   понимание необходимости соблюдения этических и правовых норм информационной 

деятельности. 

 

Общие рекомендации по изучению учебного материала.  

В соответствии с системно-информационной концепцией содержание обучения по данной дисциплине 

в основной школе происходит с  2-х лет обучения (с 8-го класса).  

      Федеральный компонент для ступени основного общего образования определяет обязательный 

минимум содержания и минимальное количество учебных часов, что составляет в неделю: в 8 классе – 

1 час, в 9 классе – 2 часа. 

Общее количество часов – 35 ч в 8 классе ;  и  68 ч   в – 9 классе. 

 

Учебный материал для основной школы представлен в трех книгах. 

Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 классы. Содержание представлено следующими разделами; 

1. Информационная картина мира. 

2. Программное обеспечение информационных технологий. 

3.  Техническое обеспечение информационных технологий. 



Информатика и ИКТ. Практикум. 8-9 классы. Содержание представлено следующими 

разделами: 

Часть 1. Информационные технологии   

1. Освоение системной среды Windows. 

2. Освоение среды графического редактора.          

3. Освоение среды текстового процессора,                         

4.Освоение среды табличного процессора.                        

5.Освоение среды системы управления базой данных. 

6. Коммуникации в глобальной сети Интернет. 

 

 Часть 2. Основы алгоритмизации и программирования  

7.       Основы алгоритмизации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ   ПОДГОТОВКИ    ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен 

 

знать/понимать 

•        виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

•        единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

•        основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

•        программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 



 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; прово-

дить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графи-

ки, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практи-

ческих задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования;  

 осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; создавать записи в базе 

данных;  

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов;  

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


