
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, 

даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах 

взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в 

старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

Рабочая программа  индивидуально - групповых занятий «Дополнительные научные материалы по 

географии» в 8 классе составлена на основе Программы для ОУ География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 класс. Под редакцией В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина – М.: Просвещение. 2013     Алексеев А.И., География России учеб. 8 кл. – 

М.: Просвещение 2008. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 



географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний. 

     Целью  индивидуально - групповых занятий  является создание у учащихся 

целостного представления о своей Родине, раскрытие разнообразия ее природных условий и 

ресурсов; обеспечение качественной подготовки учащихся к сдаче экзамена по географии за курс 

основной школы. 

Задачи индивидуально - групповых занятий: 

        повторить теоретические основы курса географии; 

        отработать практические навыки и умения; 

        познакомить учащихся с основными правилами оформления экзаменационных работ, с 

разными типами заданий; 

        повторить географическую номенклатуру, основные географические термины и 

понятия; 

        упорядочить, структурировать  знания и восполнить имеющиеся пробелы; 

        научить анализировать природные, экономические и социальные явления. 

 

МЕСТО КУРСА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение курса индивидуальные занятия «География» отводится 1 час.



Содержание курса индивидуальные занятия «География» 

 

Введение. Особенности экзамена по географии  (2 ч.). 

Особенности экзамена по географии. Основные требования и особенности его 

проведения. Теоретические знания и практические умения,  необходимые для подготовки 

к экзамену. Виды заданий.  Правила оформления работ. 

Раздел I. Основы теории и практики физической географии (24 ч.). 

Тема 1. Источники географической информации (5 ч) 

Основные источники географической информации. Виды изображения Земли. 

План местности, географическая карта, глобус. Градусная сеть. Географические 

координаты. Определение направлений и измерение расстояний на плане и карте. 

Масштаб. Условные знаки. Чтение плана местности и географической карты. 

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия 

Тема 2. Природа Земли (6 ч) 

Литосфера. Строение Земли. Геологическая история Земли. Внутренне строение 

Земли. Земная кора и её строение. Горные породы. Платформы и складчатые пояса. 

Рельеф как результат взаимодействия внутренних и внешних сил Земли. Основные 

формы рельефа. Минеральные ресурсы. 

Атмосфера. Значение атмосферы, состав и структура. Атмосферная 

циркуляция. Постоянные ветры. Воздушные массы. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. 

Гидросфера. Части гидросферы. Мировой океан и его части. Источники пресной 

воды на Земле. Реки. Речная система. Режим и питание рек. 

Биосфера. Особенности распространения живых организмов на Земле. Границы биосферы. 

Почва как особое природное образование. Разнообразие почв. Природный комплекс. 

Природные зоны. Широтная зональность и высотная поясность. Географическая оболочка 

Земли. Широтная зональность и высотная поясность, цикличность и ритмичность 

процессов. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

  

Тема 3. Природа материков и океанов. (5 ч.). 

Географическое положение, площадь материков и океанов. Особенности рельефа и 

климата. Основные природные и экономические объекты. История освоения. 

Разнообразие природы. Типичные ландшафты. Население Земли. Численность населения 

Земли. Человеческие расы, этносы. 

Тема 4.Природа России (8 ч). 

Особенности физико-географического положения России. Границы России. Россия 

на карте часовых поясов. Административно-территориальное деление РФ. Геологическое 

строение, рельеф и полезные ископаемые, и их взаимосвязь. Факторы, определяющие 

климат России. Типы климата России, климатические пояса. 

Внутренние воды России. Главные речные системы. Размещение основных типов 

почв России. Растительный и животный мир России. Природно-хозяйственные зоны 

России. Экологические проблемы. 

Раздел II. Экономическая география (8 ч.). 

Тема 1. Население и хозяйство России (2 ч.). 

Население России. Численность, особенности воспроизводства населения. 

Половозрастной, этнический и религиозный состав населения. Особенности расселения. 



Сельское и городское население, урбанизация. Направления и типы миграций. Трудовые 

ресурсы. 

Тема 2. Хозяйство России (2ч.). 

Структура хозяйства и ее особенности. Первичный, вторичный и третичный сектора 

хозяйства: состав, особенности отраслей, роль и значение. 

Тема 3. Экономические районы России (4ч.). 

Географическое положение района, состав территории. Природные особенности и 

природно-ресурсный потенциал. Хозяйство района, его специализация и крупные центры 

производства. Региональные различия внутри района. Проблемы района. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу 

России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-

образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», 

волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности 

и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 



природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

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

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 



 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между 

географическими объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 



 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых 

формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

 приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

 выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения 

истории географических открытий и важнейших географических исследований 

современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) 

факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и 

исследователей в развитие знаний о Земле; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) 

факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и 

исследователей в развитие знаний о Земле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по географическим 

картам, географические координаты по географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и географических карт 

для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта», 

«горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и 

«меридиан»; 

 приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

описывать внутреннее строение Земли; 

 различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная 

порода»; 

 различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

 различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую 

земную кору; 



 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли; 

 различать горы и равнины; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная 

плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для 

решения познавательных задач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

 классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека 

на примере своей местности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, 

изучающих литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 

6 КЛАСС 

 

 Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте 

океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о 

природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации 

на разных этапах географического изучения Земли; 

 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и 

отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, 

болота, ледники) по заданным признакам; 

 различать питание и режим рек; 

 сравнивать реки по заданным признакам; 



 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и 

применять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и 

климатом на территории речного бассейна; 

 приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

 называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

 описывать состав, строение атмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения 

объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об 

особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между 

ними для решения учебных и практических задач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных 

бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение 

атмосферных осадков для отдельных территорий; 

 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом 

падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной 

влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах 

над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной 

поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 

 различать виды атмосферных осадков; 

 различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

 различать понятия «погода» и «климат»; 

 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатических изменениях из различных источников для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

 называть границы биосферы; 

 приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах; 

 различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе; 

 сравнивать особенности растительного и животного мира в различных 

природных зонах; 



 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельности человека на примере территории мира и своей местности, путей 

решения существующих экологических проблем. 

 

7 КЛАСС 

 

 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

 распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие 

собой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, 

ритмичность и целостность; 

 определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интеграции и интерпретации информации об особенностях их природы; 

 различать изученные процессы и явления, происходящие в географической 

оболочке; 

 приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира; 

 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической 

информации; 

 называть особенности географических процессов на границах литосферных плит 

с учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

 устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 

показателям; 

 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, 

западных ветров; 

 применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные 

ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 описывать климат территории по климатограмме; 

 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; 

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации; 

 различать океанические течения; 



 сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на 

разных широтах с использованием различных источников географической 

информации; 

 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического 

мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе 

анализа различных источников географической информации; 

 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 

человеком на основе анализа различных источников географической 

информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

 сравнивать плотность населения различных территорий; 

 применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 различать городские и сельские поселения; 

 приводить примеры крупнейших городов мира; 

 приводить примеры мировых и национальных религий; 

 проводить языковую классификацию народов; 

 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях; 

 определять страны по их существенным признакам; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям 

регионов и отдельных стран; 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

 использовать знания о населении материков и стран для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и 

хозяйства отдельных территорий; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 

населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, 

представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на 

локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного 

сотрудничества по их преодолению. 

 

8 КЛАСС 

 



 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории 

России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить 

вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

 характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и 

зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 

регионов страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и 

основных тектонических структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности 

распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных 

природных явлений на территории страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», 

«дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 



 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт 

погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и 

озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в 

пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения 

многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего 

края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям 

на территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», 

«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», 

«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная 

структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», 

«трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», 

«рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС 

 



 Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

для решения практико-ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для 

решения той или иной задачи; 

 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего 

развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-

ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное 

хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 

комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», 

«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической 

державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов 

России; 

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону 

Севера России; 

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации 

из дополнительных источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различных источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую 

среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 

России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, 

факторы и условия размещения производства, современные формы размещения 

производства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 

(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития 

страны и её регионов; 

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 



 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития 

отраслей сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, 

размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий 

для размещения предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых 

производств с учётом экологической безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические 

аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения 

домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 

 сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности 

на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, 

уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли 

России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование индивидуальных занятий «География»   

  

№ п/п 

 

Разделы и темы Количество часов 

1 Введение. 2 

 Раздел 1. Основные теории практики по 

физической географии. 

 

24 

2 Тема 1.Источники географической информации. 5 

3 Тема 2.Природа Земли. 6 

4 Тема 3.Природа материков и океанов. 5 

5 Тема 4.Природа России. 8 

6 Раздел 2. Экономическая география России. 

 

8 

7 Тема 1.Население России. 2 

8 Тема 2. Хозяйство России. 2 

9 Тема 3.Экономические районы России. 4 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование индивидуальных занятий 

«География»  

№ 

занятия 

Тема занятия Дата проведения 

По плану По факту 

  Введение.     

1. Особенности экзамена в форме ОГЭ по географии.     

2. Как правильно подготовиться к экзамену. Типы 

заданий и правила их оформления. 

    

  Раздел 1. Основные теории практики по 

физической географии. 

Тема 1.Источники географической информации. 

    

3. Географические модели: глобус, географическая карта, 

план местности. 

    

4. Определение направлений, расстояний, азимута и 

построение профиля по плану местности. 

    

5. Определение направлений, расстояний, 

географических координат по карте. 

    

6. Выдающиеся географические исследования, открытия 

и путешествия. 

    

7. Составление таблицы «Развитие географических 

знаний о Земле». 

    

  Тема 2.Природа Земли.     

8. Литосфера – твёрдая оболочка Земли.     



9. Определение высот географических объектов, 

сейсмически – активных зон мира, выявление причин 

их возникновения. 

    

10. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Определение годовой и суточной амплитуды по 

графику. 

    

11. Гидросфера – водная оболочка Земли. Определение по 

карте ГП реки. 

    

12. Биосфера – жизненная оболочка Земли.     

13. Географическая оболочка Земли.     

  Тема 3.Природа материков и океанов.     

14. Происхождение материков и впадин океанов.     

15. Океаны Земли.     

16. Население Земли. Человеческие расы, этносы.     

17. Северные материки. Основные черты природы.     

18. Южные материки. Основные черты природы.     

  Тема 4.Природа России.     

19. Особенности ГП России. Административно – 

территориальное деление. 

    

20. Рельеф и геологическое строение России.     

21. Установление зависимости между рельефом, 

тектоническим строением и размещением полезных 

ископаемых. 

    

22. Климат. Определение основных показателей климата и 

типов климата по климатограммам. 

    

23. Внутренние воды. Составление схемы 

«Классификация внутренних вод России» 

    

24. Почвы России.     

25. Природные зоны. Характеристика природных зон 

России. 

    

26. Природные регионы России.     

  Раздел 2. Экономическая география России. 

Тема 1.Население России. 

    

27. Население России.     

28. Характеристика половозрастного состава населения 

регионов России. 

    

  Тема 2. Хозяйство России.     

29. Хозяйство России. Основные межотраслевые 

комплексы, их роль и значение в хозяйстве страны. 

    

30. Составление схемы «Классификация межотраслевых 

комплексов России». 

    

  Тема 3.Экономические районы России.     

31. Районирование России. Географические особенности 

экономических районов страны. 

    



32. Характеристика состава и хозяйства экономических 

районов России. 

    

33. Выполнение контрольно – тренировочных заданий.     

34. Типичные ошибки при выполнении заданий. 

Коррекция знаний. 
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 2.     Экономическая география России. Под. Ред. А.Родионова. – М. МГУ, 2002. 

 3.     Э.М. Раковская «География: природа России». 8 класс. М., Просвещение, 

2002. 

 4.     Энциклопедия: Физическая и экономическая география России. М 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа курса «Наша Родина от края и до края» (далее – программа) 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 № 732. 

Актуальность программы внеурочной деятельности обусловлена важностью   

формирования   ценностного   отношения     школьников к природе родной страны, ее 

разнообразию, богатству и красоте, а также необходимостью объединять вклад учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся в развитие и воспитание обучающихся. 

Для современной системы российского образования весьма важной является идея 

интеграции обучения и воспитания, взаимосвязи учебной работы обучающихся     и     их     

внеурочной     деятельности.     Именно     интеграция в значительной степени повышает 

успешность формирования такой нравственной ценности, как патриотизм – прочный 

фундамент прошлого, настоящего и будущего России, одна из главных опор общества и 

государства. От сопричастности подрастающего поколения к судьбе своей Родины зависит 

будущее страны. Одной из основ патриотического воспитания является формирование 

внимательного и бережного отношения к природе России. Безусловно, существенный вклад 

в гражданско-патриотическое воспитание младших школьников вносит изучение предметов 

учебного плана – русский язык и литературное чтение, музыка и изобразительное искусство. 

Необходимо отметить особую роль предмета «Окружающий мир», особенно изучение темы 

«Природные зоны». 

Эта тема имеет важное значение – она закладывает основы для курсов географии и 

биологии на уровне основного общего образования.  

Программа курса   «Наша Родина от края и до края» в совокупности с уроками 

географии дает возможность 
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обучающимся более широко и углубленно изучить многообразие и богатство природы 

России. 

Зачастую педагоги используют на уроках изучения природных зон объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный методы (рассказ учителя с опорой на визуальный ряд 

мультимедийной презентации, чтение учебника, ответы на вопросы) и рассматривают 

природные зоны по однотипной схеме. Все это приводит к тому, что обучающиеся нередко 

воспринимают урок географии как еще один урок чтения и теряют к нему интерес. 

Организация исследовательской деятельности на уроках происходит эпизодически. 

В начальной школе исследовательская деятельность проходит этап становления и 

развития. С помощью программы курса внеурочной деятельности 

«Наша Родина от края и до края» можно сделать изучение темы природных зон более 

эмоционально окрашенным и запоминающимся. Освоение материала происходит с помощью 

исследовательских методов: наблюдение, сравнение, поиск ошибки, дополнение 

информации, решение проблемной ситуации. Используются разные формы работы, в том 

числе игровые: дидактические и ролевые игры, ведение Дневника путешественника, 

составление описания растения или животного, конференция. Кроме того, формы занятий 

предполагают сочетание коллективной, групповой и индивидуальной работы младших 

школьников, предоставляя им возможность научиться работать совместно, а также проявить 

и развить самостоятельность. 

Основная цель курса – активизация процесса познания окружающего мира, 

обеспечение условий для разнообразной активной поисковой, исследовательской 

деятельности детей, совершенствования их функциональной грамотности. 

Курс  «Наша Родина от края и до края» предназначен для обучающихся 6 классов и 

направлен на освоение ими элементарных умений исследовательской деятельности; 

осознание культуры исследовательского труда; развитие интереса к творческому поиску 

через знакомство с природой нашей Родины. Активная групповая работа формирует умения 

использовать различные способы поиска информации (в печатных и электронных 

источниках), аргументированно представлять собственную позицию, адекватно с учетом 

правил речевого этикета вести учебный диалог, осуществлять самоконтроль за выбором 

достоверной информации. 
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Взаимосвязь с федеральной рабочей программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

федеральной рабочей программы воспитания и учитывает психолого-педагогические 

особенности школьников. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но 

и на нравственное, социальное развитие ребенка. Это проявляется: 

– в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, направленной на формирование у детей школьного возраста гражданско-

патриотических чувств; 

– в формировании позитивного отношения школьников к базовым ценностям 

общества (Отечество, природа, человек, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

– в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 

вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 

образования на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для 

воспитания подчеркивается федеральной рабочей программой воспитания. 

 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). В     

предлагаемой     программе      могут      участвовать      пятиклассники или шестиклассники. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «НАША РОДИНА ОТ КРАЯ И ДО КРАЯ» 

 

 

Раздел 1. Зона арктических пустынь – край снега и льда 

Понятие «природная зона». Общая характеристика зоны арктических пустынь: 

погода, температура воздуха в летнее и зимнее время. Явления природы: полярная ночь и 

полярный день, северное сияние. Зависимость жизни растительного и животного мира от 

состояния неживой природы. Особенности растительного мира Арктики: приспособление 

растений к суровым условиям жизни, примеры арктических растений. Особенности 

животного мира Арктики: приспособление животных к суровым условиям жизни, примеры 

животных, обитающих в Арктике. Заповедный остров Врангеля. 

 

Раздел 2. Тундра – самая северная материковая зона 

Расположение зоны тундры на карте Российской Федерации. Особенности неживой 

природы тундровой зоны: погода, температура воздуха, продолжительность зимы и лета. 

Особенности растительного мира тундры, примеры растений, произрастающих в этой зоне. 

Цветковые растения тундры. Особенности животного мира тундры: приспособление 

животных к условиям жизни, основные признаки приспособления. Народы, проживающие 

в тундре, и их занятия. 

 

Раздел 3. Тайга 

Особенности самой большой природной зоны России, расположение на карте 

России. Тайга как край хвойных деревьев. Особенности внешнего вида хвойных деревьев 

(кедр, пихта, ель, сосна). Лиственница – долгожитель. Богатство и разнообразие животного 

мира тайги. Примеры животных таежного края: внешний вид, повадки, образ жизни. 

Использование человеком таежных богатств. Изучение Сибири. В.К. Арсеньев. Сихотэ-

Алинский заповедник. 

 

Раздел 4. Зона смешанных и широколиственных лесов 

Расположение зоны смешанных и широколиственных лесов на карте Российской 

Федерации. Особенности времен года зоны смешанных лесов: погода, температура в разные 

сезоны. Этажи леса. Примеры растений разных 
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этажей леса. Разнообразие и богатство растительного мира смешанных лесов. Примеры 

растений смешанного леса. Разнообразие и богатство животного мира смешанных лесов.   

Главные   представители   животного   мира,   обитающие в смешанном лесе: внешний вид, 

образ жизни, повадки. Лес – богатство, значение леса для жизни и труда человека. 

 

Раздел 5. Зона степей 

Особенности степи, отличающие эту зоны от других природных зон: недостаток 

влаги, высокая температура, особенность почвы. Сезонные изменения в степи. 

Приспособление растений и животных к условиям жизни в степи. Примеры растений и 

животных, обитающих в этой природной зоне. 

 

Раздел 6. Зона субтропиков 

Факторы, влияющие на климат и погоду в субтропиках (море, горы). Южные моря – 

особенности, влияние моря на эмоциональное состояние человека. Богатство и своеобразие 

растительного мира юга России. Разнообразие и особенности внешнего мира растений 

субтропиков. Животный мир субтропиков. Южный край – здравница России. 

 

Раздел 7. Заключение. Итоговая конференция 

 

Резерв: 2 часа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА  «НАША РОДИНА ОТ КРАЯ И ДО КРАЯ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

формирование гражданско-патриотических чувств,   чувства   гордости за свою 

страну, ee природные богатства, разнообразие и красоту; 

проявление желания изучать природу родной страны, описывать природные зоны, 

создавать тексты-картинки для Дневника путешественника. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 

понимать зависимости   жизни   и   состояния   живого   мира   природы от явлений 

неживой природы; называть и описывать особенности приспособления растительного и 

животного мира к среде обитания; 

анализировать и оценивать факторы адаптации растений и животных к 

окружающей среде; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию; 

аргументировать свое мнение; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

обсуждения в группе или в паре. 

 

Универсальные коммуникативные действия: 

включаться в коллективное обсуждение вопросов с педагогом и 

сверстниками; 

формулировать ответы на вопросы; 

договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; поддерживать 

в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг 

с другом; 

участвовать в беседе (дискуссии): умение задавать вопросы, высказывать свое 

мнение, соблюдать правила ведения диалога; 

конструировать суждения, выражать свою точку зрения; понимать намерения других 

участников занятий, проявлять   уважительное отношение к ним; в корректной форме 

формулировать свои возражения; 
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создавать небольшие тексты описательного, повествовательного характера; 

публично представлять результаты работы, связанные с тематикой курса. 

 

Универсальные регулятивные действия: 

проявлять активность в познавательной деятельности; 

работать с информацией, представленной в текстовой, иллюстративной и 

графической форме; 

оценивать результат коллективной (групповой) работы. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

находить и показывать основные природные зоны на физической карте и на карте 

природных зон России; 

объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны, сравнивать различные природные зоны; приводить

 примеры растений и животных разных природных зон, 

описывать и сравнивать их; 

оценивать деятельность людей в разных природных зонах, влияние особенностей 

зоны на деятельность человека и влияние деятельности человека на природу зоны; называть 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 

заповедников России. 



9  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 

Программное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Зона арктических пустынь – край снега и льда 

1.1 Арктика – самая 

северная зона России 

2 Понятие «природная зона». Общая 

характеристика зоны арктических пустынь: 

погода, температура воздуха в летнее и 

зимнее время. Явления природы: полярная 

ночь и полярный день, северное сияние. 

Зависимость 

жизни растительного и животного мира от 

состояния неживой природы. Особенности 

растительного мира Арктики: 

приспособление растений 

к суровым условиям жизни, примеры 

арктических растений 

Работают с географической 

картой, учатся ориентироваться в 

ней. 

Проводят сравнительно- 

сопоставительный анализ по карте 

«Природные зоны России». 

Ведут «Дневник 

путешественника», 

в т. ч. фиксируют в нем 

географические данные. Участвуют 

в обсуждении особенностей зоны 

арктических пустынь в России. 

Участвуют в коллективной 

творческой работе – создании 
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    картины-аппликации «Северное 

сияние» 

1.2 Как животные 

приспособились 

к условиям Арктики. 

Заповедный остров 

Врангеля 

3 Особенности животного мира 

Арктики: приспособление животных к 

суровым условиям жизни, примеры 

животных, обитающих в Арктике. 

Знакомство с северным заповедником 

«Остров Врангеля» 

Участвуют в диалоге с целью 

сравнения объектов животного мира 

Арктики. 

Классифицируют информацию на 

основе внесения данных 

в таблицу «Способы 

приспособления животных 

Арктики». 

Просматривают и обсуждают 

видеофильм «Остров Врангеля» 

Итого по разделу 5   

Раздел 2. Тундра – самая северная материковая зона 

2.1 Природная зона – 

тундра 

3 Расположение зоны тундры на карте 

Российской Федерации. Особенности 

неживой природы тундровой зоны: погода, 

температура воздуха, продолжительность 

зимы и лета. 

Особенности растительного мира 

тундры, примеры растений, 

Находят объекты на карте 

природных зон. 

Сравнивают объекты неживой и 

живой природы тундры (групповая 

работа: на карточке представлено 

описание, 

по которому нужно найти 
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   произрастающих в этой зоне. 

Цветковые растения тундры. 

Особенности животного мира 

тундры: приспособление 

животных к условиям жизни, основные 

признаки приспособления 

на иллюстрации представителя 

живой природы тундры). 

Ведут «Дневник 

путешественника» 

2.2 Жители тундры и их 

занятия 

1 Народы, проживающие в тундре, и их 

занятия 

Описывают одежду и жилища 

коренных народов Севера 

по иллюстрациям. 

Участвуют в дискуссии «Могут ли 

северные народы заниматься 

растениеводством?» 

Обсуждают основные занятия 

народов Севера 

Итого по разделу 4   

Раздел 3. Тайга 

3.1 Тайга – самая большая 

природная зона России 

2 Особенности самой большой 

природной зоны России, 

расположение на карте России. 

Богатство и разнообразие растительного и 

животного мира тайги 

Находят объекты на карте 

природных зон 

и описывают их. Просматривают 

и обсуждают видеофильм о 

таежном крае. 
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    Заполняют «Дневник 

путешественника» 

3.2 Край хвойных 

деревьев 

3 Тайга как край хвойных деревьев. 

Особенности внешнего вида хвойных 

деревьев (кедр, пихта, ель, сосна). 

Лиственница – долгожитель 

Сравнивают и выявляют с опорой на 

иллюстрации особенности хвойных 

деревьев (кедр, пихта, ель, сосна, 

лиственница), способы их 

приспособления к условиям тайги. 

Сравнивают с опорой на схему 

объекты живой природы – сосну и 

лиственницу. 

Работают со справочной 

литературой для выявления 

способа приспособления 

лиственницы 

3.3 Животные тайги. 

Как использует 

человек таежные 

богатства. 

В.К. Арсеньев – 

ученый, 

3 Примеры животных таежного края: 

внешний вид, повадки, образ жизни. 

Использование человеком таежных 

богатств. Изучение Сибири. 

В.К. Арсеньев, его изучение Сибири. 

Сихотэ-Алинский заповедник 

Участвуют в дидактической игре 

«Узнай животное по описанию». 

Обсуждают вопрос «Почему 

в тайге можно встретить много 

разнообразных животных?» 

Анализируют и выбирают 
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 исследующий 

Сибирь и Дальний 

Восток. 

Сихотэ-Алинский 

заповедник 

  информацию в текстовом 

описании по теме «Занятия 

населения зоны тайги». 

Участвуют в дискуссии 

«Может ли тайга «заболеть? Как 

«вылечить» тайгу?» Участвуют в 

беседе о красоте и богатстве 

таежного края. 

Обсуждают репродукцию картины В.М. 

Васнецова «Северный край». 

Обсуждают рассказ учителя 

об ученом-исследователе Сибири и 

Дальнего Востока 

В.К. Арсеньеве. 

Просматривают и обсуждают 

видеоматериал «Сихотэ-Алинский 

заповедник» 

Итого по разделу 8   

Раздел 4. Зона смешанных и широколиственных лесов 

4.1 Природная зона – 

смешанные леса 

5 Особенности времен года зоны 

смешанных лесов: погода, 

Участвуют в беседе по сравнению и 

выявлению признаков 
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   температура в разные сезоны. Этажи леса. 

Примеры растений разных 

этажей леса. Разнообразие и богатство 

растительного мира смешанных лесов. 

Примеры растений смешанного леса. 

Разнообразие и богатство 

животного мира смешанных лесов. 

Главные представители животного мира, 

обитающие в смешанном лесе: внешний 

вид, образ жизни, повадки. 

Лес – богатство, значение леса для 

жизни и труда человека 

смешанного леса как природной зоны 

с опорой на наглядный материал. 

Осуществляют творческую работу по 

устному описанию особенностей леса. 

Работают с картой природных зон – 

находят границы зоны смешанных и 

широколиственных лесов. 

Участвуют в беседе по серии 

иллюстраций с целью расширения 

представлений о разнообразии 

растительного мира смешанного леса. 

Устанавливают причинно- 

следственные связи 

при заполнении схемы 

«Ярусы леса». 

Участвуют в ролевой игре 

«Легенда о ландыше». 

Просматривают и обсуждают 
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    видеофильм «Звуки осени. 

Сентябрь». 

Заполняют «Дневник 

путешественника» 

Итого по разделу 5   

Раздел 5. Зона степей 

5.1 Природная зона – 

степь 

4 Особенности степи, отличающие эту зону 

от других природных зон: недостаток 

влаги, высокая температура, особенности 

почвы. 

Сезонные изменения в степи. 

Приспособление растений 

и животных к условиям жизни в 

степи. Примеры растений 

и животных, обитающих в этой 

природной зоне 

Работают с географической картой по 

выделению границ зоны степей. 

Участвуют в дискуссии «Почему в 

степи не растут деревья?» Участвуют 

в дидактической игре 

«Узнай животное по описанию». Читают 

и обсуждают поэтические произведения, 

посвященные степи. Просматривают и 

обсуждают видеофильм «Бегущие 

сайгаки 

в Калмыкии». Заполняют 

«Дневника 

путешественника» 

Итого по разделу 4   
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Раздел 6. Зона субтропиков 

6.1 Природная зона – 

субтропики 

4 Факторы, влияющие на климат 

и погоду в субтропиках (море, горы). 

Южные моря – особенности, влияние моря 

на эмоциональное состояние человека. 

Богатство и своеобразие растительного 

мира юга России. 

Разнообразие и особенности внешнего мира 

растений субтропиков. 

Животный мир субтропиков. Южный край – 

здравница России 

Участвуют в беседе по выявлению 

особенностей зоны субтропиков 

с опорой на наглядный материал. 

Работают с картой по нахождению 

границ зоны субтропиков. 

Просматривают и обсуждают 

видеоматериалы «Ласточкино 

гнездо», «Водопад Джур-Джур». 

«Сочи. Субтропики». 

Участвуют в беседе 

по поэтическому отрывку о 

красоте моря. 

Рассматривают и обсуждают 

репродукции картин 

И. Айвазовского. 

Сопоставляют тексты описаний и 

создают иллюстрации 

растительного мира субтропиков. 

Участвуют в дидактической игре 

«Угадай-ка»: описание животного по 

фото. 
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    Заполняют «Дневник 

путешественника» 

Итого по разделу 4   

Раздел 7. Заключение 

7.1 Итоговая 

конференция 

2 Обобщение, подведение итогов 

изучения природных зон 

Создают презентации на тему 

«Какая природная зона мне 

запомнилась больше всего» 

и готовят устное представление ее 

содержательной части 

Итого по разделу 2   

Резерв 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   
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Примерная образовательная программа учебного курса «Экологическая культура, грамотность, 

безопасность» относится к предметной области «Естественно-научные предметы» и предназначена 

для организации образовательной деятельности обучающихся в 5, 7 классах. 

Ценностно-смысловые ориентиры программы позволяют позиционировать российскую 

систему образования как одну из ведущих систем в мире. 

Сквозной целевой установкой программы является формирование нравственных, 

гуманистических идеалов обучающихся, как основы экологического мышления и ценностного 

отношения к природе. Программа направлена на развитие экологического сознания и навыков 

экологически грамотного поведения: «знаю — понимаю — умею — действую», ориентирована на 

осознание учащимися экологических проблем в системе: Мир — Россия — Мой регион. 

Актуальность ПООП обусловлена её направленностью на осознание учащимися концепции 

устойчивого развития как модели развития цивилизации, которая исходит из необходимости 

обеспечить мировой баланс между решением социально-экономических проблем и сохранением 

окружающей среды, что приводиткпониманию ответственности за будущее планеты и своей Родины.  

Содержание программы предполагает моделированиереальных жизненных ситуаций анализ и 

разрешение которых направлено на формирование грамотности нового типа — функциональной 

грамотности учащихся.Предусматривает обучение школьников методам наблюдения и 

экспериментальным навыкам; развитие их исследовательских умений и творческих способностей; 

включение обучающихся в социальную практику; обеспечение индивидуальных образовательных 

маршрутов. Что в целом способствует формированию экологически грамотного поведения. 

Программа отвечает принципам: 

 гуманистической направленности — нацелена на выработку у учащихся системы знаний-

убеждений, дающих чёткую ориентацию в системе отношений «человек-природа», как 

основы экологического образования и воспитания учащихся; 

 системности — задаёт ориентировочные основы формирования системного мышления при 

рассмотрении учебных проблем; 

 экологизации — направлена на воспитание осознанной жизненной позиции учащихся, 

способных стать активными защитниками окружающей среды; 

 функциональной грамотности — предполагает решение учебных проблем, моделирующих 

реальные практические ситуации; 

 регионализации — практико-ориентированные задания разработаны на основе фактического 

материала о состоянии окружающей среды регионов России; 

 системно-деятельностного подхода к организации образовательной деятельности. Более 60 

% учебного материала носит практико-ориентированный характер и предполагает 

самостоятельную работу учащихся; 
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 вариативности — содержание каждого модуля может варьироваться в соответствии с 

особенностями региона и образовательной среды учебного заведения.  

Содержание учебного курса «Экологическая культура, грамотность, безопасность» направлено на 

осознание и осмысление обучающимися: 

 идей единства и многообразия, системности и целостности природы; 

 идеи взаимозависимости природы и человека; 

 идеи гармонизации системы «природа-человек». 

Цель курса:  

формирование и развитие у школьников: 

 Экологического сознания в контексте идей устойчивого развития природы и общества. 

 Системы естественно-научных знаний, позволяющих принимать экологически грамотные 

решения как одного из видов функциональной грамотности учащихся. 

 Исследовательских умений и навыков экологически грамотного поведения. 

 

Задачи курса: 

• Формирование готовности школьников к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения качества окружающей среды, воспитание и пропаганда активной гражданской 

позиции в отношении защиты и сохранения природы. 

• Развитие интереса к экологии как научной дисциплине. 

• Формирование экологических знаний, умений и культуры школьников в ходе теоретической 

подготовки и проектно-исследовательской деятельности. 

• Привитие интереса к научным исследованиям на основе освоения методов и методик по 

изучению состояния экосистем, организации мониторинговой деятельности. 

• Освоение методов комплексной оценки и прогноза изменений состояния объектов 

социоприродной среды под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

• Профессиональная ориентация школьников. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание курса «Экологическая культура, грамотность, безопасность» учитывает 

требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования (далее — основная образовательная программа), представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования; 

наполнение фундаментального ядра содержания общего образования; программу развития и 

формирования универсальных учебных действий. 
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Образовательная программа курса носит модульный характер и рассчитана на 5лет обучения. 

Раздел «Экологическая культура» 5 класс состоит из четырёх модулей. Составляет 34 часа. Раздел 

«Экологическая грамотность» 7 состоит из 6 модулей. Составляет 34 учебных часа. Программа 

каждого модуля обладает относительной самостоятельностью и может быть использована для 

организации учебной деятельности автономно. 

Структура курса предполагает поэтапное становление экологической подготовки учащихся. Раздел 

«Экологическая культура» строится в системе: понимаем природу—сохраняем природу—учимся у 

природы(использовать экологически чистую энергию и безотходному производству).Раздел 

«Экологическая грамотность» строится в системе: сохраняем биоразнообразие и почву —сберегаем 

энергию, воду атмосферу. Итогом раздела является осмысление концепции устойчивого 

развития— «Мыслим глобально— действуем локально». 

Раздел «Экологическая безопасность» носит обобщающий характер и предусматривает 

организацию школьного экологического мониторинга — процесса наблюдений за изменениями, 

происходящими в ближайшем от учащихся окружении, их оценку, прогноз, обсуждение и выработку 

мер, направленных на осуществление экологических решений, что способствует закреплению 

полученных в предыдущих разделах экологических знаний и навыков экологического поведения. 

В содержании курса делается акцент на усиление деятельностного компонента, что 

определяется социальным заказом современного общества в связи с возрастающим антропогенным 

воздействием на все природные среды и, как следствие, увеличивающимися экологическими 

рисками. Предлагаемые в содержании курса занятия помимо теоретического материала, содержат 

опыты, наблюдения, лабораторно-практические, исследовательские, проектные работы по изучению 

экологической динамики экосистем и их составных частей. Теоретические и практические занятия 

предлагается проводить как в условиях кабинета, так и в форме полевого практикума. 

Образовательная деятельность школьников организуется в разных формах: 

 Учебный проект. 

 Учебное исследование. 

 Учебная экскурсия. 

 Практическая работа. 

 Экологический мониторинг. 

 Социологический опрос. 

 Деловая игра. 

 Конференция. 

 Выполнение и обсуждение итоговых заданий на развитие функциональной грамотности 

                                          МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Реализация курса «Экологическая культура, грамотность, безопасность» компенсирует 

отсутствие в программе основной школы таких предметов как экология и естествознание. Этот 

учебный курс может быть использован как дополнение (1 час в неделю) к основной образовательной 

программе одного из предметов естественно-научного цикла и как самостоятельный сквозной курс 

(5—9 классы) внеурочной деятельности, а также послужить основой для разработки примерной (или 

рабочей) программы в системе дополнительного (внешкольного) образования. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные образовательные результаты 

Обучающиеся осознают: 

 ценностное отношение к природе, бережливость в отношении её ресурсов, глобальная роль 

человека на Земле; 

 высокую степень зависимости человека от природы: человек не может жить вне биосферы, а 

биосфера может существовать без человека; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и настойчивость в 

достижении результата; 

 необходимость активной жизненной позиции и приобретают мотивацию стать активными 

защитниками окружающей среды. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся осмысляют: 

 существование всеобщих связей в природе; природа — единая развивающаяся система; 

солнечно-земные связи как отражение общих связей в природе; 

 единство физических и химических процессов для всех проявлений жизни;биогеохимические 

превращения в природе; 

 различные способы постижения человеком природы; сложность путей научного познания; 

логику научного познания; применение научных знаний в практической деятельности 

человека; 

 принципы экологически грамотного поведения; деятельность человека, нарушающая законы 

природы, приводит к нарушению её целостности. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся осваивают: 
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план действий; 

 умение работать с учебной информацией (анализ, установление причинно-следственных 

связей); 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

 умение применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе; 

 умение с достаточной чёткостью выражать свои мысли; проводить опросы; проводить 

самооценку и взаимооценку деятельности и результатов работы; осуществлять презентацию 

результатов и публичные выступления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

РАЗДЕЛ «Экологическая культура». 5—6 классы 

 

Модуль 1. Понимаем природу 

Как появились знания о природе. Роль природы в жизни человека. Человек учится у природы. 

Воздействие человека на природу. Роль человека в жизни природы. Какие науки изучают природу. 

Что изучает наука экология. Почему экологические проблемы так сложны. Природа — это система. 

Учимся применять системный подход. Взаимосвязь компонентов в природе. Что такое экосистема. 

Аквариум — искусственная экосистема. 

Модуль 2. Сохраняем природу 

Почему исчезают растения и животные. Красная книга. Как сохранить растительный и животный 

мир. Проект «Сбор кормов для подкормки птиц и зверей зимой. Организация подкормки». Экскурсия 

в зоопарк. Изготовление домиков для летучих мышей. Выявление и паспортизация старовозрастных 

деревьев. Ответственность человека за прирученных животных. Социологический опрос населения 

по проблеме содержания собак в городе. 

Модуль 3. Учимся у природы использовать экологически чистую энергию 

Как растения получают энергию солнечных лучей. Изучаем хлорофилл в растении. Изучаем 

разнообразие пигментов растительных клеток. Многообразие окраски листьев у комнатных 

растений. Сравнение пестролистных форм растений, выросших в разных условиях освещённости. 

Как растение использует энергию солнечных лучей. Космическая роль зелёных растений на планете. 

Экскурсия на луг. Экскурсия в лес. 

 Проект «Используем энергию Солнца».  

Модуль 4. Учимся у природы безотходному производству 
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Природа — пример безотходного производства. Бытовые отходы как экологическая проблема. 

Социологический опрос по проблеме мусора. Исследование содержимого мусорной корзины. 

Способы переработки и утилизации отходов. Раздельный сбор мусора. О чём рассказывает упаковка 

товара. Исследование упаковок товаров, приобретённых семьёй за неделю. Экскурсия в 

продовольственный магазин. Как стать экологически грамотным покупателем. 

 

РАЗДЕЛ «Экологическая грамотность».7 класс 

Модуль 1. Сохраняем биоразнообразие  

Сохранение биоразнообразия — сохранение устойчивости экосистемы. Особо охраняемые 

природные территории. Проект «Создаём мини-ООПТ». Деловая игра «История деревни Бобровки». 

Охрана и привлечение птиц. Искусственные гнездовья. Экскурсия по особо охраняемой природной 

территории. 

Модуль 2. Сохраняем почву  

Почва — поверхностный слой земной коры. Экологические проблемы сохранения почвы. Экскурсия 

«Исследуем почву». Определяем кислотность почвы. Значение плодородия почвы. Определяем 

механический состав почвы и содержание гумуса в почве. Влияние вытаптывания почвы на 

растительность. 

Модуль3.Сберегаем энергию  

Экологические проблемы использования энергии. Выясняем мощность, потребляемую 

электробытовыми приборами, и учимся экономить электроэнергию. Анализируем затраты 

электроэнергии и учимся экономить. Проект «Экологическое просвещение по проблеме 

энергосбережения». 

Модуль 4.Сберегаем воду 

Самое распространённое на Земле вещество. Проблема сохранения водных ресурсов.Сохранение 

воды.Способы очистки воды в лаборатории. Лабораторное исследование воды из природного 

водоёма. Биоиндикация и биотестирование воды. Проект «Экологическое просвещение по проблеме 

рационального использования воды».  

Модуль 5.Сберегаем атмосферу 

Проблема загрязнения атмосферы. Проект «Экологическое просвещение по проблеме рационального 

использования транспорта».Биоиндикация загрязнения воздуха. Изучение потока автомобилей на 

улице. Исследуем влияние деревьев и кустарников на количество пыли в воздухе. Оценка состояния 

зелёных насаждений.  

Модуль 6. Мыслим глобально — действуем локально 
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Глобальные проблемы современного мира. Глобальные экологические риски. Концепция устойчивого 

развития. Моя страна: мечтай, узнавай, действуй! 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

35 ч, из них 5 ч — резервное время 

Модуль 1. Понимаем природу (15 ч) 

 

№ п/п 

 

Название темы 

 

Основное содержание 

Кол-во часов 

По плану  По факту 

1 Как появились научные 

знания о природе. Роль 

природы в жизни 

человека 

Появление знания о природе. 

Безграничность процесса познания. 

Роль природы в жизни человека. 

Лекарственные растения. Животные — 

помощники и друзья человека 

  

2 Человек учится у природы Изучение природных «изобретений» 

человеком. Наука бионика 

  

3 Воздействие человека на 

природу. Роль человека 

в жизни природы 

Воздействие человека на природу. 

Роль человека в жизни природы 

  

4 Проект «Озеленение 

пришкольной территории»   

Проект «Озеленение пришкольной 

территории»   

  

5 Какие науки изучают 

природу. Что изучает наука 

экология 

Науки, изучающие природу. Экология. 

Экологические проблемы. 

Саморегуляция, как важное свойство 

природы 

  

6 Почему экологические 

проблемы так сложны 

Последствия экологических 

проблем.Экологические проблемы в 

России 

  

7 Природа — это система Система. Компоненты системы. 

Природа — открытая и развивающаяся 

система 

  

8 Учимся применять 

системный подход 

Использование системного подхода 

при изучении природы. Мегамир, 

макромир, микромир 

  

9 Взаимосвязь компонентов в 

природе 

Взаимосвязь компонентов природы. 

Влияние деятельности человека на 

взаимосвязи в природе 

  

10 Что такое экосистема Экосистема. Компоненты экосистемы. 

Производители. Потребители. 

Разрушители. Пищевые цепи 

  

11 Аквариум — искусственная 

экосистема 

Практическая работа «Аквариум как 

система» 
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12 Итоговое обобщение 

Природа — наш дом. 

Экология — наука о доме. 

Экологические проблемы 

Земли. 

Задания на формирование 

функциональной грамотности 

  

Модуль 2. Сохраняем природу 

13 Почему исчезают растения 

и животные 

Систематика. Вид. Причины 

исчезновения видов живых организмов 

  

14 Красная книга  Международный союз охраны природы. 

О чём рассказывает Красная книга. 

Красная книга Российской Федерации 

  

15 Как сохранить 

растительный и 

животный мир 

Деятельность человека, 

направленная на сохранение 

природы. Общественные 

организации по охране природы 

  

16 Сбор кормов для 

подкормки птиц и зверей 

зимой.  

Проект «Сбор кормов для поддержки 

птиц и зверей зимой». 

Организация подкормки. 

  

17 Ответственность 

человека за 

приручённых животных 

Порода. Домашние животные. 

Правила ухода за домашними 

животными 

  

18 Итоговое обобщение 

Сохраняем природу. 

Красная книга. Значение 

сохранения разнообразия 

видов растений и 

животных.  

Задания на формирование 

функциональной грамотности 

  

Модуль 3. Учимся у природы использовать экологически чистую энергию 

19 Как растение получает 

энергию солнечных лучей 

Использование организмом 

энергии.Растительные 

пигменты.Хлорофилл. Влияние цвета 

световых лучей на жизнедеятельность 

растений и водорослей 

  

20 Изучаем хлорофилл в 

растении. Изучаем 

разнообразие пигментов 

растительных клеток 

Практическая работа. 

Внутренние строение 

листа.Хлоропласты 

  

21 Многообразие окраски 

листьев у комнатных 

растений. Сравнение 

пестролистных форм 

растений, выросших в 

разных условиях 

освещённости 

Практические работы 
«Многообразие окраски листьев у 

комнатных растений»,  «Сравнение 

пестролистных форм растений, 

выросших в условиях различной 

освещённости» 

  

22 Как растение использует 

энергию солнечных лучей 

Крахмал. Фотосинтез   

23 Космическая роль зелёных 

растений на планете 

Вещества органические и 

неорганические. Отличие органических 

веществ от минеральных 
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24 Виртуальная экскурсия на 

луг 

Экскурсия на луг. Взаимосвязи между 

различными компонентами экосистемы 

луга. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на разнообразие 

организмов луга 

  

25 Виртуальная экскурсия в 

лес 

Экскурсия в лес. Экосистема леса. Леса 

— хвойные, лиственные и смешанные. 

Ярусность 

  

26 Проект «Используем 

энергию Солнца» 

Использование солнечного света в 

солнечных печах. Проект «Используем 

энергию Солнца» 

  

27 Итоговое обобщение  

Сохраняем энергию. 

Кладовые солнца: леса и 

болота.. Основные 

причины экологических 

проблем лесных зон. 

Защита растений.  

Задания на формирование 

функциональной грамотности 

  

Модуль 4. Учимся у природы безотходному производству 

28 Природа — пример 

безотходного производства 

Круговорот веществ в природе. 

Загрязнение окружающей среды. 

Отходы 

  

29 Бытовые отходы как 

экологическая проблема 

Бытовые отходы. Сроки разложения 

отходов в природе. Степень опасности 

разных отходов для окружающей среды 

  

30 Способы переработки и 

утилизации отходов 

Проблемы ликвидации мусора. 

Способы утилизации твёрдых 

коммунальных отходов 

  

31 О чём рассказывает 

упаковка товара. 

Исследование упаковок 

товаров, приобретённых 

семьёй за неделю 

Практические работы «О чём 

рассказывает упаковка товара», 

«Исследование упаковок товаров, 

приобретённых семьёй за неделю» 

  

32 Экскурсия в 

продовольственный 

магазин. Как стать 

экологически грамотным 

покупателем 

Экскурсия «Продовольственный 

магазин. Как стать экологически 

грамотным покупателем» 

  

28—29 Итоговое обобщение  

Бытовые отходы — 

мировая проблема. 

Стратегия решения 

проблемы ТКО в России.  

Задания на формирование 

функциональной грамотности 
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7 КЛАСС 

35 ч, из них 3 ч — резервное время 

Модуль 1. Сохраняем биоразнообразие (12 ч) 

 

№ п/п 

 

Название темы 

 

Основное содержание 

 

Кол-во часов 

По плану По факту 

1 Сохранение 

биоразнообразия — 

сохранение устойчивости 

биосферы 

Биологическое разнообразие. 

Мониторинговые исследования 

  

2-3 Особо охраняемые 

природные территории  

Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ):государственные 

природные заповедники, национальные 

парки, природные парки, 

государственные природные заказники, 

памятники природы, дендрологические 

парки и ботанические сады 

  

5—6 История нашего села Деловая игра    

7—8 Охрана и привлечение 

птиц. Искусственные 

гнездовья 

Гнёзда птиц. Правила изготовления 

искусственных гнездовий. 

Практическая работа «Изготовления 

гнездовий для птиц» 

  

9—10 Виртуальные экскурсии по 

особо охраняемой 

природной территории 

Экскурсия по особо охраняемой 

природной территории 

  

11—12 Итоговое обобщение 

Сохранение 

биоразнообразия планеты.  

 

Задания на формирование 

функциональной грамотности 

  

Модуль 2. Сохраняем почву  

13 Почва — поверхностный 

слой земной коры 

Почвоведение. Обитатели почвы. 

Состав и особенности 

почвы.Плодородие почвы. Роль 

животных в образовании почвы 

  

14 Экологические проблемы 

сохранения почвы 

Почвообразование. Причины 

разрушение почвы 

  

15 Экскурсия «Исследуем 

почву» 

Механический состав почвы. 

Влажность почвы. Окраска почвы. 

Сложение почвы. Экскурсия 

«Исследуем почву» 

  

16 Значение плодородия 

почвы. Определяем 

механический состав почвы 

и содержание гумуса в 

Практические работы «Значение 

плодородия почвы», «Определение 

механического состава почвы», 

«Определениесодержания гумуса в 
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почве почве» 

17 Влияние вытаптывания 

почвы на растительность 

Практическая работа«Определение 

влияния вытаптывания почвы на 

растительность» 

  

18 Итоговое обобщение 

Основные причины 

деградации почв. Защита 

почв.  

Задания на формирование 

функциональной грамотности 

  

Модуль3.Сберегаем энергию. 

19 Экологические проблемы 

использования энергии 

Использование энергии живыми 

организмами. Использование энергии 

человеком 

  

20 Выясняем мощность, 

потребляемую 

электробытовыми 

приборами и учимся 

экономить электроэнергию 

Использование электроэнергии в быту. 

Бытовые электрические приборы, 

классы энергоэффективности. 

Практическая работа «Исследование 

энергопотребления бытовых приборов» 

  

21 Анализируем затраты 

электроэнергии и учимся 

экономить 

Анализируем затраты 

электроэнергии и учимся 

экономить, создавать комфортные 

условия и затрачивая минимум 

электроэнергии. Практическая 

работа «Исследованиепотребления 

электроэнергии» 

  

22 Итоговое обобщение 

Сберегаем энергиюв 

своём доме 

Задания на формирование 

функциональной грамотности 

  

Модуль 1. Сберегаем воду (12 ч) 

23 Самое распространённое на 

Земле вещество 

Проблемы сбережения воды. Свойства 

воды. Использование воды в разных 

сферах: промышленности,энергетики и 

сельского хозяйства 

1  

24 Проблема сохранения 

водных ресурсов 

Самоочищение водоёмов. Экосистема 

водоёма. Различные виды загрязнений 

воды 

1  

25 Способы очистки воды в 

лаборатории 

Практические работы «Очистка воды 

фильтрованием», «Разделение 

жидкостей с помощи делительной 

воронки» 

 2 

26 Экскурсия на водоём Экскурсия на водоём. Практическая 

работа 

«Оценка мутности и прозрачности 

воды» 

 2 

27 Итоговое обобщение 

Значение воды. Охрана 

воды. Вода — 

стратегический запас  

 

Задания на формирование 

функциональной грамотности 

 2 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическая литература 

1. Алексашина И.Ю., Лагутенко О.И. Чему природа учит человека? 5—6 классы. Учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2019. — 96 с. : ил. — (Внеурочная 

деятельность).  

2. Алексашина И.Ю., Лагутенко О.И. Как сохранить нашу планету? 7—9 классы. Учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2019. – 94 с. : ил. — (Внеурочная 

деятельность).  

3. Антоненков А. Г. Мониторинг снежного покрова: Метод. указания.— СПб.: СПбГТИ(ТУ), 

2003.— 16 с. 

4. Асланиди К.Б., Вачадзе Д.М. Биомониторинг? Это очень просто! Пущино. — 1996. — 127с. 

Модуль 5. Сберегаем атмосферу (13 ч) 

28 Проблема загрязнения 

атмосферы 

 

Виды загрязнений. Источники 

загрязнения атмосферы: естественные 

(природные) и искусственные 

(антропогенные) 

1  

29 Проект «Экологическое 

просвещение по 

проблеме рационального 

использования 

транспорта» 

Влияние транспорта на атмосферу. 

Проект «Экологическое 

просвещение по проблеме 

рационального использования 

транспорта» 

 2 

30 Исследуем влияние 

деревьев и кустарников 

на количество пыли в 

воздухе 

Запылённость воздуха. Болезни, 

вызываемые загрязнением воздуха. 

Практическая работа «Влияние 

деревьев и кустарников на 

количество пыли в воздухе» 

 2 

31 Итоговое обобщение 

Экологические проблемы 

атмосферы. Охрана 

атмосферы 

Задания на формирование 

функциональной грамотности 

 2 

Модуль 6. Мыслим глобально — действуем локально (6 ч) 

32 Глобальные проблемы 

современного мира. 

Глобальные экологические 

риски 

Пути решения глобальных проблем. 

Задания на формирование 

функциональной грамотности 

 2 

33 Концепция устойчивого 

развития 

Концепция перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию 

Задания на формирование 

функциональной грамотности 

 2 

34 Моя страна: мечтай, 

узнавай, действуй! 

 

Экологический рейтинг регионов 

России. Путь к устойчивому 

развитию. Экологические угрозы. 

Задания на формирование 

функциональной грамотности 

 2 



15 
 

5. Бакка С.В., Киселева Н.Ю. Пути и методы сохранения биологического разнообразия. 

Методическон пособие. Изд.2-е, доп. — Н. Новгород, 2011. — 36 с. 

6. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем/ Под ред. Р. Шуберта Пер. с нем. Г. И. 

Лойдиной, В. А. Турчаниновой. — Под ред. Д. А. Криволуцкого.— М.: Мир. — 1988. — 348 с. 

7. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование / О. П. 

Мелехова, Е. И. Егорова, Т. И. Евсеева и др. — Академия Москва, 2007. — С. 288. 

8. Буйволов Ю. А. Физико-химические методы изучения качества природных вод. — М.: 

Экосистема, 1997. — 17 с. 

9. Бязров, Л. Г. Лишайники в экологическом мониторинге. М., Изд-во «Научный Мир», 2002, 336 

с. 

10. Вебстер К., Жевлакова М.А., Кириллов П.Н., Корякина Н.И. От экологического образования к 

образованию для устойчивого развития. — СПб.: Наука, Сага, 2005. — 137 с.  

11. Воробьёв Г.А. Исследуем малые реки. — Вологда: ВГПУ, изд-во «Русь», 1997. — 116 с. 

12. Гиляров, М.С. Зоологический метод диагностики почв/М.С. Гиляров— М.: Наука, 1965. — 278 

с. 

13. Горышина Т.К., Игнатьева М.Е. Ботанические экскурсии по городу. — СПб.: Химиздат, 2000. 

— 152 с.: ил. 

14. Добровольский Г.В. Почва, город, экология.М.: Фонд За экономическую грамотность, 1997. — 

310 с. 

15. Евгеньев И.Е., Каримов Б.Б. Автомобильные дороги в окружающей среде. — М.: 

Трансдорнаука, 1997. — 285 с. 

16. Захаров В.М., Чубинишвили А.Т., Дмитриев С.Г. и др. Здоровье среды: практика оценки. М.: 

Центр экологической политики России, 2000. — 320с. 

17. Исследование экологического состояния водных объектов: Руководство по применению 

ранцевой полевой лаборатории «НКВ-Р» / Под ред. К.х.н. А.Г. Муравьева. — СПб.: 

«Крисмас+», 2012. — 232 с. 

18. Кабата-Пендиас А., Пендиас X. Микроэлементы в почвах и растениях. — М.: Мир, 1989. — 243 

с. 

19. Красинский, Н.П. Теоретические основы построения ассортиментов газоустойчивых растений 

/Н.П. Красинский. — В кн.: Дымоустойчивость растений и дымоустойчивые ассортименты. — 

Москва-Горький, 1950. — 160 с. 

20. Криволуцкий, Д. А. Почвенная фауна в экологическом контроле/Д.А. Криволуцкий— М.: 

Наука, 1994. — 272 с.  

21. Кулагин Ю.З. Древесные растения и промышленная среда. М., «Наука», 1974 г. — 123с. 

22. Лагутенко, О. И. Исчезающие животные России: иллюстрированный зоологический атлас / О. 

И. Лагутенко; худож. И. Мошинская. — Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2020. — 64 с. : ил. 

23. Малевич И. И. Собирание и изучение дождевых червей-почвообразователей. М. — Л. 2003г. 

24. Межневский В.Н. Растения-индикаторы. — М.: ООО Издательство ACT; Донецк: Сталкер, 

2004г. 

25. Муравьев А.Г., Каррыев Б.Б., Ляндзберг А.Р. Оценка экологического состояния почвы. 

Практическое руководство / Под ред. А.Г.Муравьева. Изд. 2-е, перераб. и дополн. — СПб.: 

Крисмас+, 2008. —216 с. 

26. ПерельманЯ.И. Занимательнаягеометриянавольномвоздухеидома. — М.: Центрполиграф, 2016. 

— 222с. (Азбука науки для юных гениев) 

27. Рыжов И.Н., Ягодин Г.А. Школьный экологический мониторинг городской среды: Учеб. 

пособие. — М.: Галактика, 2000. — 192 с. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=532108559&fam=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%A1
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=532108647&fam=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%94+%D0%90
https://www.twirpx.com/file/809190/
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28. Сергейчик С.А., Сергейчик А.А., Сидорович Е.А. Методы фитоконтроля загрязнения 

природной среды. — Минск, 1991. 

29. Соколов В.А. Природные красители. М.: Просвещения, 1997г. 

30. Экологический мониторинг: Методическое пособие / В.В. Снакин, М.А. Малярова, Т.Ф. Гурова 

и др. — М. РЭФИА, 1996. — 92 с. 

31. Тарасова, В. Н. Лишайники: физиология, экология, лихеноиндикация: учебное пособие / В. Н. 

Тарасова, А. В. Сонина, В. И. Андросова. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. 

32. Школьный экологический мониторинг. Под ред. Ашихминой Т.Я. — М.: АГАР, 2000. — 385с. 

33. Экологический мониторинг в школе. / Под ред. Коробейниковой Л.А. — Вологда: Русь, 1998. 

— 212 с. 

Нормативно-регламентирующая литература 

1. ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. — М.: Российский регистр потенциально опасных химических и 

биологических веществ Минздрава России, 2003. — /Гигиенические нормативы/. 

2. ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений 

содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с 

бензиновыми двигателями.  

3. Инженерный справочник DPVA.Нормы качества воды в РФ. Сводная таблица. 

https://www.dpva.ru/Guide/GuideTechnologyDrawings/WaterSupplyWasteWater/WaterInRF/#1 

4. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог: ОДМ 218.011-

98/Росдорнии, Свердл. центр Росдорнии, Росгипролес, НПФ «Российские семена».  — М., 1998. 

— 52 с. 

5. Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха 

населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве (утв. Главным 

государственным санитарным врачом СССР От 15.05.1990 №5174-90). 

6. Методические рекомендации по очистке и нейтрализации загрязнений грунтов 

придорожной полосы нефтепродуктами / ВГАСА, Регион, центр эколог, безопасности дор. хоз-

ва «Экодор — ЦЧР». — М., 2000. —16 с. 

7. Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД-62.04.186.89. Гос. комитет СССР 

по гидрометеорологии. Мин-во здравоохранения СССР, — M., 1991. — 693 с. 

8. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений. 

Санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест».  

9. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях" (с изменениями и дополнениями) https://base.garant.ru/10107990/ 

10. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ 

11. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" (с изменениями и 

дополнениями) https://base.garant.ru/10107800/ 

12. Цели устойчивого развития ООН и Россия. Доклад о человеческом развитии в Российской 

Федерации за 2016    год / под ред. С. Н. Бобылева и Л.  М. Григорьева. — М.: Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации, 2016. 298 с. 

https://ac.gov.ru/files/publication/a/11068.pdf 

 

Определители: 

1. Андронов Н.М., Богданов П.Л. Определитель древесных растений по листьям. Изд-во 

https://www.dpva.ru/Guide/GuideTechnologyDrawings/WaterSupplyWasteWater/WaterInRF/#1
https://base.garant.ru/10107990/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
https://base.garant.ru/10107800/
https://ac.gov.ru/files/publication/a/11068.pdf
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Ленинградского университета. — 1972. — 127. 

2. Волцит П.М., Целлариус Е.Ю. Животные России. Определитель. — М.: АСТ, 2015. — 94 с.: 

ил.   

3. Гомыранов И.А., Полевод В.А. Насекомые России. Определитель. — М.: АСТ, 2018. — 94 с.: 

ил. 

4. Гусев В.И., Римский-Корсаков М.Н. Определительповрежденийлесных и декоративных 

деревьев и кустарников европейской части СССР. М.— Л.: Гослесбумиздат, 1951. 578 с. 

5. Краткий определитель беспозвоночных пресных вод центра европейской России» 

http://pandia.ru/text/77/396/100203.php 

6. Лишайники России. Экологический центр «Экосистема» http://www.rus-

nature.ru/03lich/index.htm 

7. Мосалов А.А., Волцит П.М. Птицы Росии. Определитель. — М.: АСТ, 2014. — 94 с.: ил. 

8. Мучник Е.Э. Учебный определитель лишайников Средней России: учебно-методическое 

пособие / Е.Э. Мучник, И.Д. Инсарова, М.В. Казакова; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. — 

Рязань, 2011 — 360 с. ; цв. вкл. ISBN 978-5-88006-721-3 

9. Пескова И.М. Растения России. Определитель. — М.: АСТ, 2015. — 94 с.: ил. 

10. Популярный атлас-определитель. Дикорастущиерастения / В.С.Новиков, И.А.Губанов. — 5-е 

изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2008. 

11. Рябицев В. К. Птицы Сибири: справочник-определитель: в 2 т. / В. К. Рябицев. — М.—

Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. Т.1. — 438 с: ил. 

12. Рябицев В. К. Птицы Сибири: справочник-определитель: в 2 т. / В.К. Рябицев. — М.-

Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. Т.2. — 452 с: ил. 

13. Электронный иллюстрированный атлас-определительрастений. 

http://www.plantarium.ru/page/find.html#0 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Вайнерт Э., Вальтер Р., Ветцель Т., Егер Э., Клаустнитцер Б. и др. / Под ред. Р. Шуберта; пер. 

с нем. — М.: Мир. – 1988. – 348 с. https://www.twirpx.com/file/393307/ 

2. Красная книга России. Полный сборник живых организмов, внесённых в Красную книгу 

Российской Федерации. https://redbookrf.ru/ 

3. Методические рекомендации по выполнению оценки качества среды по состоянию живых 

существ (оценка стабильности развития живых организмов по уровню асимметрии 

морфологических структур) http://docs.cntd.ru/document/901879474 

4. Пчелкин А.В. Использование водорослей и лишайников в экологическом мониторинге и 

биоиндикационных исследованиях. Экологический центр «Экосистема» 

http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/monitoring.htm 

5. Трофименко Ю.В., Лобиков А.В. Биологические методы снижения автотранспортного 

загрязнения природной полосы. Обзорная Информация. База нормативной документации: 

www.complexdoc.ru 

6. Федоров В. А.Руководство по изготовлению искусственных гнездовий и организации зимней 

подкормки для птиц.http://oopt.spb.ru/wp-content/uploads/2016/01/gnezd.pdf 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Приборы: 

Биолаборатория , микроскоп, лупа. 

http://pandia.ru/text/77/396/100203.php
http://www.rus-nature.ru/03lich/index.htm
http://www.rus-nature.ru/03lich/index.htm
http://www.plantarium.ru/page/find.html
https://www.twirpx.com/file/393307/
https://redbookrf.ru/
http://docs.cntd.ru/document/901879474
http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/monitoring.htm
http://www.complexdoc.ru/
http://oopt.spb.ru/wp-content/uploads/2016/01/gnezd.pdf
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Оборудование демонстрационное:  

персональный компьютер, проектор. 

Оборудование учебное:  

Пробирки, химические стаканы, ступка и пестик, спиртовка, воронка, фильтровальная бумага, 

штативы, стеклянные палочки, колбы, установка «водяная баня», чашка фарфоровая, стеклянная 

палочка с резиновым наконечником, ложечка-дозатор (шпатель), мерный цилиндр (10мл) или мерная 

пробирка, универсальная бумага со шкалой значений рН, фильтровальная бумага, предметные и 

покровные стекла, препаровальные иглы, пипетки, лопата, совок, рулетка, чашечные весы с 

разновесами, рамка-палетка, закидная драга, скребок, мерная метровая линейка, циркуль-измеритель. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В соответствии с ФГОС ООО планируемые результаты обучения представлены тремя 

блоками: личностные, предметные и метапредметные. 

Личностные результаты освоения программы предполагают 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. 

Предметные результаты освоения программынаправлены наосвоение обучающимися 

теоретического материала, а также формирования специфических для данной предметной области 

умений. Предусматриваются виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, преобразованию и применению этих знаний в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях. Кроме того, предметные результатывключают формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Метапредметные результаты подразумевают овладение различными видами деятельности 

по получению нового знания (умение добывать информацию из различных источников, обобщать, 

систематизировать и анализировать, критически оценивать и интерпретировать, умело применять на 

практике). Помимо того, метапредметные результаты подразумевают определение проблем и причин 

их возникновения; способность формировать и отстаивать собственное мнение; выявлять причинно-

следственные связи различных процессов, принимать решения по их устранению; использование 

коммуникативных навыков при разработке стратегии решения экологических проблем, умение 

работать в команде, аргументировать и представлять свою позицию в форме проектов, презентаций и 

другие. 
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Планируемые результаты,отнесенные к блоку «Ученик научится», ориентируют на то, какие 

уровни освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидают от 

учащегося. В этот блок включён базовый круг учебных вопросов и задач, овладение которыми 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся.  

В блоке «Ученик получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты 

повышенного уровня, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

расширяющих и углубляющих понимание основного учебного материала. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные наиболее способные и мотивированные на обучение школьники  

Личностные результаты освоения курса 

Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки экология и смежный с ней наук.  

Выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

Осознание потребности и готовности к самообразованию. 

Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения сохранения здоровья. 

Оценивание экологического риска во взаимоотношениях человека и природы. 

Формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащимся важно знать/понимать: 

Чему учится человек у природы. Что изучает экология. Почему экологические проблемы так 

сложны. 

Что природу можно рассматривать как систему. О взаимосвязи компонентов природы. Что такое 

экосистема. 

Причины, по которым сокращается богатство флоры и фауны. Зачем нужна Красная книга, и какие 

биологические виды в нее занесены. Роль ботанических садов и зоопарков в деле сохранения 

растений и животных. Какими путями можно сохранить многообразие природы. Правила 

содержания животных. 

Какой экологически-чистый источник энергии используют растения. Как образуются органические 

вещества в природе.Как можно использовать солнечную энергию. 

Почему в природе не образуются отходы.Почему накапливаются отходы в результате деятельности 

человека и чем они опасны. Что такое классы опасности отходов и какие они бывают.Какие 
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существуют пути утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), какой из них 

предпочтительнее и почему.Что такое экомаркировка.  

Что такое биоразнообразие, и для чего его нужно сохранять. Что приводит снижению 

биоразнообразия, и какими путями оно сохраняется.Что относится к особо охраняемым природным 

территориям. 

Что такое почва, из чего она состоит и как она образуется. От чего зависит плодородие почвы. Какие 

бывают почвы, и чем они отличаются. Какие опасности угрожают почве и как ее сохранить. 

Об экологических проблемах использования тепловой и электрической энергии. О том, какие 

традиционные и альтернативные источники энергии используются, их достоинствах и 

недостатках.Сколько и на какие цели затрачивается электрическая энергия в быту.Как 

минимизировать экологический вред при использовании тепловой и электрической энергии. 

Какие уникальные свойства есть у воды, позволившие стать основой жизни на Земле. О запасах 

пресной воды есть на Земле.Сколько мы расходуем воды и на что.Какие бывают загрязнители воды и 

как они влияют на живые организмы и экосистему в целом.Как происходит самоочищение водоемов 

и почему оно не всегда может справиться с загрязнением.Как очистить воду и как предотвратить 

попадание вредных веществ в воду. 

Какие загрязнители атмосферы существуют. Как они влияют на наше здоровье и окружающую 

среду. Что такое парниковые газы и как они влияют на изменение климата. Как образуются в 

атмосфере пыль, аэрозоль, смог и чем они опасны. Какие существуют биоиндикаторы чистоты 

воздуха. Как повлиять на сохранение чистоты воздуха. 

Значение понятия «экологический мониторинг», его цели, особенности его организации и 

проведения, историю развития. Виды и подсистемы экологического мониторинга, принципы 

классификации видов экологического мониторинга. 

Основные методы экологического мониторинга.Методы и методики исследования загрязнения 

объектов окружающей среды. 

Понятие о биоиндикации. Виды биоиндикации. Понятие о фитоиндикации и 

фитоиндикаторах.Возможности методов фитоиндикации. Морфологические изменения растений, 

используемые в биоиндикации. 

Виды растений и животных, являющихся индикаторами состояния окружающей среды.Знать 

содержание этапов картирования загрязнения.  

Понятие о лишайниках и методе лихеноиндикации. Строение лишайника. Типы лишайников. 

Влияние химических веществ на лишайники. Изменения на морфологическом и анатомо-

физиологическом уровнях. Методы учёта лишайников. Достоинства и недостатки лихеноиндикации 

как метода изучения загрязнения окружающей среды.  
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Понятие о флуктуирующей асимметрии. Асимметрия листового аппарата как показатель 

стрессовых факторов. Требования к видам-биоиндикаторам. Методы оценки стрессового 

воздействия на растения: морфологические и физиолого-биохимические. Модельные объекты. 

Понятие о газоустойчивости и газочувствительности растений. Адаптация растений к 

действию газов.Механизмы устойчивости растений неблагоприятным факторам. Биологическая, 

анатомо-морфологическая и физиолого-биохимическая газоустойчивость. Влияние климатических 

условиях территории на газоустойчивость растений. Группы устойчивости растений. 

Что снежный покров может выступать индикатором процессов закисления природных сред. 

Методика работы со снежными пробами. Количественное и качественное определение 

загрязняющих веществ.  

Понятие о гидробиологическом анализе. Гидробиологический анализ как биологический 

метод оценки качества воды. Показатели степени загрязнения. Расчётные индексы в экологическом 

мониторинге. 

Особенности населения почвы и факторы его разнообразия. Содержание методики работы с 

пробами зообентоса. Влияние техногенного загрязнения на почвенных беспозвоночных. Основы 

фаунистической биоиндикации.  

Учащимсяважно уметь: 

 Осуществлять эколого-просветительские проектыпо проблемам энергосбережения, сохранения 

почв, мусора.Разрабатывать проекты озеленения своего микрорайона.Выполнять практические 

проекты по озеленению пришкольной территории, сохранению биоразнообразия. 

Работать со специальным лабораторным оборудованием.Работать с записями, отчётами дневников 

исследований как источниками информации. 

Проводить социологические опросы по проблемам содержания домашних животных, твердых 

коммунальных отходов, рационального использования воды в быту. 

Подсчитывать количество сэкономленных ресурсов и уменьшения количества выброса вредных 

веществ при переработке ТКО. Извлекать необходимую информацию из обозначений на упаковке 

товаров для его дальнейшей утилизации; Быть экологически грамотным покупателем; Правильно 

проводить раздельный сбор ТКО. 

    Подсчитывать энергопотребленние. Экономить электроэнергию и воду в быту. 

Определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризуемых объектов, 

сред обитания.Определять физико-химические параметры изучаемых объектов и сред 

обитания.Проводить картирование загрязнённых участков.  

Оценивать степень загрязненности воды, состояние чистоты воздуха и почвы, основываясь на 

состоянии биоиндикаторов.Проводить биоиндикацию чистоты воздуха с помощью лишайников и 

сосны 
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Осуществлять мониторинг загрязнения различных сред обитания (наземно-воздушной, водной, 

почвенной) на основе применения адекватных методов исследования.Исследовать поток 

автомобилей и оценивать их влияние на количество смога. 

Проводить оценку состояния среды на основе метода флуктуирующей асимметрии. 

Проводить оценку состояния древесной растительности. Осуществлять изучение состояния 

растительности территории.Составлять карты газоустойчивости древесно-кустарниковой 

растительности. Определять возможность деревьев и кустарников снижать количество пыли в 

воздухе.  

  Очищать воду от посторонних примесей. Определять класс качества вод на основе применения 

методов фито- и зооиндикации. Использовать методы биоиндикации и биотестирования для 

определения качества воды. Оценивать экологическое состояние водоёма. 

Определять механический состав почвы, её влажность, цвет, сложение. Проводить простейшее 

химическое исследование почвы. Определять кислотность почвы.Устанавливать зависимость между 

физико-химическими свойствами почвы и численностью беспозвоночных.Проводить экспресс-

методы оценки токсичности почвенной среды с помощью биотестов.  

Проводить социологические опросы по проблемам содержания домашних животных, твёрдых 

коммунальных отходов, рационального использования воды в быту и др. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные универсальные учебные действия включают в себя следующий спектр 

умений: 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать задачи в 

учебно-познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Целеполагание— постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Планирование— определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий. Прогнозирование— предвидение результатов и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик. 

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

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Контроль— сравнение способов действий и результата с заданным эталоном с целью 
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обнаружения отклонений и отличий от эталона. Коррекция— внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. Оценка— выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что необходимо 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения. 

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

осознанного выбора.Саморегуляция— способность к мобилизации сил, воли и преодолению 

препятствий. 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 целеполаганию, включая 

постановку целей, преобразование 

практических задач в 

познавательные;  

 самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

поставленных учителем 

ориентиров выполнения действий 

при изучении нового материала;  

 планировать пути 

достижения целей;  

 устанавливать целевые 

приоритеты;  

 адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы;  

 прогнозировать развитие 

процесса. 

 самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи;  

 при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

 осознанно управлять своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

 осуществлять рефлексию в отношении 

действий по решению учебно-познавательных 

задач;  

 адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности на пути достижения намеченных целей. 

Познавательные универсальные учебные действия предполагают формирование таких 

умений, как: 
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1. Умение определять понятия, проводить обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить на их основе логические рассуждения, 

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

2. Умение создавать, применять и преобразовывать различные формы представления учебного 

материала (текст, знаки, символы, модели, схемы и др.) для решения учебно-познавательных задач.  

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять экологические 

знания в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

4. Владение знаниями поиска информации при работе с различными информационными 

источниками. 

Познавательные УУД 

Ученик  научится Ученик получит возможность научиться 

 планировать и выполнять 

учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой 

проблеме; 

 проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя;  

 осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом;  

 выбирать источники 

информации (статистические, 

текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные 

базы данных), адекватные 

 ставить проблему, аргументировать её 

актуальность;  

 самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов;  

 организовывать исследование с целью 

проверки гипотез;  

 делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации; 

 самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации в различных источниках 

(нормативно-регламентирующей литературе, 

справочниках, научно-популярных изданиях, 

ресурсах Интернета и др. источниках) и применять 

ее при проведении собственных исследований; 

 осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
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решаемым задачам. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. Планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия. Постановка вопросов— 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.  

2. Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов друг друга. Разрешение конфликтов— выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация. Управление поведением партнёра— контроль, коррекция, 

оценка его действий. 

3. Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

5. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится Ученик получит возможность научиться 

 устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения при выборе 

решения; формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

 организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 

 учитывать разные мнения, интересы и 

обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы;  

 брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство);  

 оказывать поддержку и содействие 

партнёрам по совместной деятельности;  

 продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, осуществлять поиск 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  



26 
 

 задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание;  

 осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать;  

 основам коммуникативной 

рефлексии. 

 осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;  

 в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

 следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. 

 



 

 



Пояснительная записка 

 

Курс «Индивидуальные занятия» (английский язык) предназначен в качестве 

внеурочного занятия для учащихся 9 класса. 

Основная образовательная программа курса определяется, с одной стороны, 

требованиями стандарта по иностранным языкам, а с другой стороны, 

необходимостью специализированной подготовки к сдаче экзаменов по иностранным 

языкам. 

Данный курс рассчитан на учащихся 9 класса, планирующих сдавать экзамен 

по английскому языку в предложенном формате. Курс проводится в режиме 1 час в 

неделю в 1 четверти. 

Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и 

самоанализа учебной деятельности учащихся. 

Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой 

формата ОГЭ, требующего обобщения и систематизации полученных знаний и 

умений. 

В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об 

успехах учащихся (качество выполнения тренировочных заданий после каждых двух 

занятий), так и итоговый - по окончании курса. 

Основная цель данного курса: подготовка учащихся для успешной сдачи ОГЭ. 

Цель и задачи программы 

Основной целью курса «Индивидуальные занятия» (английский язык)в 9 классе 

является формирование 

• навыков аудирования (понимание основного содержания прослушанного 

текста и понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации, общее 

содержание текста); 

• навыков чтения (понимание основного содержания прочитанного текста - 

установление соответствий и на понимание в прочитанном тексте запрашиваемой 

информации, полное понимание прочитанного); 

• навыков выполнения заданий раздела «Лексика и грамматика», направленных 

на проверку владения видовременными формами глаголов, личными и неличными 

формами глаголов, формами числительных, прилагательных, местоимений, владение 

различными способами словообразования, условных предложений. 

• навыков письма (написание письма личного характера) 

• навыков устной речи (тематические монологические высказывания, диалог-

расспрос в предлагаемой ситуации). 

что соответствует основной цели обучения иностранным языкам в 

общеобразовательных учебных заведениях - развивать коммуникативную 

компетенцию учащегося. 

Данный курс направлен на решение следующих задач: 

- углубить знания об основных грамматических явлениях английского языка; 

- расширить знания об основных способах словообразования и научить работе с 

лексикой; 

- систематизировать умения по всем видам аудирования и чтения; 

- совершенствовать умения устной речи согласно предложенной тематике; 

- совершенствовать умения в написании писем; 

- ознакомить с правилами заполнения бланков ОГЭ и работой с КИМами; 



- обучить основным стратегиям поведения в трудной языковой ситуации. 

В основе данного курса лежат как общедидактические принципы (доступность, 

наглядность, принцип расположения материала от простого к сложному), так и 

специфические принципы, используемые в преподавании иностранного языка. В 

данном случае использован принцип инвариантности. Содержание курса реализуется 

по принципам последовательности системности, на основе принципов интенсивного 

обучения. Курс опирается на знания, полученные на уроках английского язык. 

Опора на данные принципы, а также применение личностно-ориентированного 

подхода при изучении всех тем данного курса ставит в центр учебно-воспитательного 

процесса личность обучающегося, его способности, возможности и склонности, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции, что отвечает требованиям данного учебного 

заведения и учитывает индивидуальные особенности конкретного учащегося. 

Курс «Индивидуальные занятия» (английский язык) характеризуется: 

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, с другой - умениями в данных видах речевой деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания), 

что позволяет формировать все аспекты коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной 

компетенций) комплексно в процессе обучения. 

 

Отличительные особенности программы 

Изучение данного курса по иностранному языку носит взаимосвязанный и 

взаимодополняющий характер, что не только обеспечит формирование речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций, 

но и будет способствовать созданию целостного представления о формате ОГЭ. 

Основными отличительными особенностями курса являются: 

- адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

-соответствие структуры учебного материала структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация- 

постановка цели – самоконтроль- самооценка – самокоррекция; 

-личностная ориентация содержания учебных материалов, 

- система работы по формированию общеучебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности; 

- воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности 

для социализации учащихся; 

 

Срок реализации рабочей программы – одна четверть. Курс рассчитан на 9 

часов и состоит из пяти модулей: 

1 модуль Чтение - 1 час; 

2 модуль Аудирование - 2 часа; 

3 модуль Письмо - 2 часа; 

4 модуль Грамматика – 2 часа; 

5 модуль Говорение –1 час; 



Выполнение пробного варианта ОГЭ – 1 час 

Формы работы 

Для достижения эффективных результатов в процессе обучения учащихся 

планируется использование разнообразных форм и методов работы: 

Формы работы: 

- фронтальная 

- индивидуальная 

- тесты, контрольные работы 

Формы контроля: 

- тестовые задания 

- опрос диалогов 

- собеседование 

- дискуссия 

- письменные задания 

 

На занятиях данного курса предлагается использовать элементы следующих 

педагогических технологий: 

 

1.Технология развивающего обучения; 

2.Технология личностно-ориентированного обучения; 

3.Технология коммуникативного обучения; 

4. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

 

Ожидаемые результаты курса 

 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений 

и навыков производится при выполнении учащимися финальных продуктивных 

коммуникативных заданий каждого тематического раздела в формате ОГЭ. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического 

наблюдения. 

 

Формы подведения итогов 

 

Итоговой работой по завершению каждой темы являются контрольные срезы 

знаний в формате ОГЭ. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

темы 

Раздел и название темы Количество часов 

теория практика всего 

1 Модуль 1. Чтение 0 1 1 

2 

 

Модуль 2. Аудирование 

 

1 

 

1 

 

2 



3 Модуль 3. Письмо. 

 

1 1 2 

4 Модуль 4. Лексика-Грамматика. 1 

 

1 

 

2 

5 Модуль 5. Говорение. 0 1 1 

6 Выполнение пробного варианта 

ОГЭ. 

 

 1 1 

Итого: 3 6 9 

 

 

Таблица календарно-тематического планирования 

 
№занят

ия 

Дата Основной период подготовки Домашнее задание 

Самостоятельная работа 

Контроль 

Тема 

1 
 

Знакомство со структурой КИМ 

ОГЭ по английскому языку, 

критериями оценивания 

экзаменационной работы. Правила 

заполнения бланков ответов. 

Входящее тестирование 

(определение уровня 

подготовленности обучающихся 9 

класса к ГИА по АЯ) 

1. Работа с открытым 

банком заданий ОГЭ на 

сайте ФИПИ 

Входящее 

тестирование 

2 
 

Раздел «Аудирование»: Задания 

на понимание основного 

содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов (выполнение 

тренировочных заданий) 

1. Работа с открытым 

банком заданий ОГЭ на 

сайте ФИПИ (задание 1, 

2) 

  

3 
 

Раздел «Аудирование»: 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных 

звучащих аутентичных текстах 

(выполнение тренировочных 

заданий) 

1. Работа с открытым 

банком заданий ОГЭ на 

сайте ФИПИ (задание 3 – 

8) 

Контрольный 

практикум по 

заданиям 1 – 8 



4 

 
 

Раздел «Грамматика и лексика»: 

Грамматическая сторона речи – 

Коммуникативные типы 

предложений (утвердительные, 

вопросительные, отрицательные) в 

Present, Future, PastSimple; 

PresentPerfect; PresentContinuous и 

порядок слов в них (выполнение 

тренировочных заданий) 

 

Грамматическаясторонаречи – 

Предложенияс there + to be (There 

are a lot of trees in the park) 

1. Работа с открытым 

банком заданий ОГЭ на 

сайте ФИПИ (задание 18-

26) 

2. Повторение: 

Видовременная система 

глагола 

 Порядок слов в 

предложении с there + 

tobe 

3. Тренировочные 

упражнения  

 

  

  

5 
 

Раздел «Грамматика и лексика»: 

Грамматическая сторона речи – 

Сложноподчиненные 

предложения с союзами и 

союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, 

that’swhy, than, so, for, since, 

during, sothat, unless 

 

Грамматическая сторона речи – 

Согласование времен в рамках 

сложного предложения 

1. Работа с открытым 

банком заданий ОГЭ на 

сайте ФИПИ (задание 18-

26) 

2. Повторение: 

Сложноподчиненные 

предложения, союзные 

слова  

Согласование времен 

3. Тренировочные 

упражнения 

(раздаточный материал) 

 

  

6 
 

Раздел «Грамматика и лексика»: 

Грамматическая сторона речи – 

Условные предложения реального 

(Conditional I) и нереального 

характера (Conditional II). 

Предложения с конструкцией I 

wish 

 

Грамматическая сторона речи – 

Конструкции с глаголами на –ing: 

tolove\hatedoingsmth; stoptalking 

Конструкции It takes me … to do 

smth; to look\feel\be happy 

1. Работа с открытым 

банком заданий ОГЭ на 

сайте ФИПИ (задание 18-

26) 

2. Повторение: Условные 

предложения реального и 

нереального характера 

Инфинитив. Герундий 

3. Тренировочные 

упражнения  

 

Проверочная 

работа по теме 

«Условные 

предложения 

реального и 

нереального 

характера» 

7 
 

Раздел «Говорение»: 

Тематическое монологическое 

высказывание с вербальной 

опорой в тексте задания 

Работа с открытым 

банком заданий ОГЭ на 

сайте ФИПИ (УЧ, 

задание 3) 

  

8 
 

Пробный экзамен в формате ОГЭ. 

Тренировочная работа по 

заполнению бланков ответов 

Практическая работа: 

выполнение заданий 

тестовой части КИМ 

ОГЭ. Работа с бланками 

Пробный 

экзамен в 

формате ОГЭ 



ответов 

9 
 

Анализ выполненных работ, 

организация работы по 

затруднениям. Выполнение 

заданий КИМ ОГЭ 

Практическая работа: 

выполнение заданий 

тестовой части КИМ 

ОГЭ 

  

 

Содержание программы: 

 

Содержание программы по окончании курса позволяет учащимся: 

- Овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий по аудированию, 

чтению, письму, грамматике, говорению (монологическая и диалогическая речь); 

1. Аудирование проверяет умение понимать на слух основное содержание 

прослушанного текста и умение находитьзапрашиваемую информацию. 

2. Чтение проверяет умение читать текст с пониманием основного содержания 

и умение находить детальную информацию. 

3. Раздел грамматика и лексика проверяет навыки использования языковых 

единиц в коммуникативно-значимом контексте. 

4. Раздел письмо проверяет навыки письменной речи и умение написать письмо 

в ответ на письмо-стимул. 

5. Раздел говорение проверяет умение устного иноязычного общения. 

- Быть готовым к сдаче экзамена в формате ОГЭ по всем видам деятельности. 

 

Методическое обеспечение программы 

При обучении курсу подготовки к ОГЭ  рекомендуется 

использовать следующие учебно-методические и контрольно-измерительные 

материалы: 

1. Громова К.А., Вострикова О.В., Ильина О.А., ОГЭ, Английский язык, 

Тренировочные задания, 2022. 

2. Музланова Е.С. Английский язык, Экспресс репетитор. Говорение. Москва, 

АСТ Астрель.2021. 

3. ФИПИ. Самое полное издание типовых вариантов, реальных заданий ЕГЭ. 

Английский язык. Москва, АСТ Астрель 2022. 

4. Музланова Е.С. Английский язык, Экспресс репетитор. Письмо. Москва, 

АСТ Астрель.2022. 

5. Музланова Е.С. Английский язык, Экспресс репетитор. Чтение. Москва, АСТ 

Астрель.2015. Е.С. Музланова Английский язык, Экспресс репетитор. Говорение. 

Москва, АСТ Астрель.2021. 

6. Музланова Е.С. Английский язык, Экспресс репетитор. Грамматика и 

лексика. Москва, АСТ Астрель.2021. 

7. Музланова Е.С. Английский язык, Экспресс репетитор. Аудирование. 

Москва, АСТ Астрель.2021. 

8. Аналитический отчет ФИПИ за 2024 год. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.oge.edu 

https://fipi.ru 



 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Содержание данного курса определяется на основании кодификатора 

элементов содержания для проведения государственной (итоговой) 

аттестации ( в новой форме) по математике, подготовленного федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений». Кодификатор элементов содержания 

по математике составлен на основе Обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки 

выпускников основной школы (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента Государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) 

общего образования. Данная рабочая программа составлена на основании 

следующих нормативных документов: • примерные программы, созданные 

на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; • требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Практико-ориентированная деятельность - это деятельность, направленная на 

осуществление связи школьного курса с практикой, что предполагает 

формирование у учащихся умений, необходимых для решения средствами 

математики практических задач.  

Для реализации целей практико-ориентированного обучения 

необходимо включать  в учебный процесс задачи с практическим 

содержанием.  активизируют мыслительную деятельность, развивают 

интерес к математике как к предмету. Именно поэтому при изучении данного 

курса у девятиклассников повысится возможность намного полнее 

удовлетворить свои интересы и запросы в математическом образовании. 

Индивидуальные занятия   «Избранные вопросы математики» в решение 

практико-ориентированных задач займёт значимое место в образовании 

старшеклассников, так как может научить их применять свои умения в 

нестандартных ситуациях. С другой стороны, курс позволяет выпускнику 

основной школы приобрести необходимый и достаточный набор умений по 

решению задач и лучше подготовиться к обучению в старшем классе, где 

математика является профилирующим предметом. 
Предлагаемые индивидуальные занятия  «Избранные вопросы 

математики» в решение практико - ориентированных задач позволяет решать 

задачи на  подготовке учащихся 9 классов к ОГЭ. 

  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 Рабочая программа реализуется за счет часов школьного компонента 

учебного плана. Количество часов в неделю на изучение данного курса – 1, 



общее количество часов составляет 34.  Данное количество часов может 

варьироваться от годового календарного графика. 

 Цель  занятий: подготовить учащихся к сдаче ОГЭ в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми образовательными стандартами 

углубление знаний учащихся о различных методах решения задач и 

базовых математических понятий, Которых нет в учебниках, используемых 

заданиях по ОГЭ, обосновании того или иного метода решения; 

формирование у школьников компетенций, направленных на выработку 

навыков самостоятельной и групповой исследовательской деятельности. 

 

Задачи курса: 

1. Разобрать задачи практико-ориентированного блока из открытого 

банка ОГЭ. 

2. Классификация способов решения нестандартных задач, углубление 

теоретических основ школьной математики для решения каждого вида 

задач. 

3.Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для полноценной жизни в обществе.  

    4. Воспитание личности в процессе освоения математики и 

математической деятельности, развитие у учащихся самостоятельности и 

способности  к  самоорганизации. 

Особенности курса: 

1.Краткость изучения материала. 

     2.Практическая значимость для учащихся. 

     3.Нетрадиционные формы изучения материала. 

 Методы и формы обучения. 

Методы и формы обучения определяются требованиями обучения, с 

 учетом  индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и 

саморазвития личности. В связи с этим основные приоритеты методики 

изучения  курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество; 

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

 интерактивность (работа в малых группах, тренинги); 

 личностно - деятельностный и субъект – субъективный подход (большее 

внимание к личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их 

взаимодействие). 

Формы организации занятий – практикумы по решению задач, 

самостоятельные работы  лекции, семинары.. 

Виды деятельности учащихся – 

- поиск информации, заданий в ресурсах Интернет, в печатных изданиях,  

- рефлексия своей учебной деятельности при изучении курса, 



- выполнение домашних заданий / по выбору учащихся /, 

   Форма проведения итоговой аттестации – итоговое тестирование в 

форме ОГЭ. 

       Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных 

программных знаний, решении задач, которых нет в учебниках математики. 

направляющей роли учителя школьники могут самостоятельно 

сформулировать новые для них свойства и даже доказать их. Все должно 

располагать к самостоятельному поиску и повышать интерес к изучению 

предмета.  

Таким образом, программа применима для различных групп школьников, в 

том числе, не имеющих хорошей подготовки. В этом случае, учитель может 

сузить требования и предложить в качестве домашних заданий создание 

творческих работ, при этом у детей развивается интуитивно-ассоциативное 

мышление, что несомненно, поможет им при выполнении заданий ОГЭ. 

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» 

учащегося в его познавательной деятельности, коррекции ранее полученных 

учащимися ЗУН. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

у обучающихся будут формироваться: 

- российская гражданская идентичности: патриотизм, ответственность и 

долг перед Родиной; 

- ответственное отношение к учению; готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- Развитие любознательности, сообразительности, умения преодолевать 

трудности,  доводить решение до конца  при выполнении разнообразных 

заданий - качеств, важных в практической деятельности любого 

человека.; 

- Воспитание  чувства  справедливости, ответственности, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению и взглядам; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношения к собственным поступкам; 

Метапредметные результаты : 

 Сравнение разных приёмов действий, выбор удобных способов  для  

выполнения  конкретного задания; 

 Участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание 

собственного мнения и аргументирование его; 

 Выбор наиболее эффективного  способа решения задачи; 

 Анализ текста задачи, ориентирование в тексте, выделение условий и 

вопроса, данных и искомых величин. 



 Обоснование выполняемых и выполненных заданий; 

 Конструирование несложных задач; 

 Осуществление  развёрнутых действий  контроля и самоконтроля. 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково - 

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;                                       

  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цель своей учебной 

деятельности, ставить и формулировать для себя задачи, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки, давать самооценку своим действиям. 
Познавательные УУД: 

 

 умение  работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 ориентироваться в учебном тексте: уметь передавать содержание 

текста задачи в сжатом, выборочном или развёрнутом виде; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 проводить наблюдение и учебный эксперимент под руководством 

учителя; 

 смысловое чтение, умение отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных учителем, осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; 

- умение участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; в дискуссии уметь выдвинуть 

аргументы и контраргументы; 

- умение критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иной позиции. 
- смысловое чтение, читать вслух и про себя тексты учебников и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Предметные результаты  формирование представлений о математике как 
о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления; 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 



- развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

- формирование позитивного отношения к предмету «математика», как 

предмету, необходимому в жизни любому человеку. 

 

Выпускник  научится   Выпускник получит возможность 

научиться 

Математика в экономике 

- применять свойства прямо и обратно 
пропорциональных величин, 
проценты  для решения простейших  
прикладных задач 

- применять свойства прямо и 
обратно пропорциональных 
величин при решении задач 
прикладного характера;  
- применять проценты при 

расчётах прибылей по 
банковским вкладам, оплате 
кредитов, расчёте цены товара по 
скидкам,  и т.п. 

Реальные зависимости 

- применять формулы   в задачах 
прикладного характера; 

- выполнять практические расчёты  по 
формулам из других наук - физики, 
химии: 

- читать простейшие графики реальных 
зависимостей.  

- применять формулы и 
практические расчёты  по ним для 
решения прикладных задач; 

- извлекать необходимую 
информацию из графиков 
реальных зависимостей и 
использовать её для решения 
прикладных задач. 

-  -  
Статистика и теория вероятностей 

- представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм,   

- читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы; 

-  

- извлекать,  интерпретировать  и 

преобразовывать  информацию, 

представленную  в  таблицах  и  

на  диаграммах,  отражающую  

свойства  и характеристики 

реальных процессов и явлений 

(журналов, газет); 

- ; 

Геометрия на службе человека 

- оперировать понятием - применять теорему Пифагора и 



«недоступное расстояние»; 
- применять теорему Пифагора и 

подобие треугольников для 
нахождения неизвестных 
расстояний и размеров; 

- применять свойства и признаки 
геометрических фигур для 
определения их формы. 

подобие треугольников для 
нахождения недоступных 
расстояний и размеров объектов 
на местности; 

- устанавливать имеет ли реальная 
фигура указанную форму  

 

 
 

В результате изучения  

 учащиеся овладевают следующими способами деятельности: 

 умеют анализировать, сопоставлять, сравнивать, систематизировать и 

обобщать; 

 умеют самостоятельно работать с математической литературой; 

 имеют представление о математике как форме описания и методе 

познания действительности; 

 знают основные приемы решения задач, понимают теоретические 

основы способов решения задач; 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Смысл Факультатива  заключается в предоставлении каждому ученику 

«индивидуальной зоны потенциального развития», поэтому – нельзя 

требовать от каждого ученика твердого усвоения каждого «нестандартного 

приема». Специальный зачет или экзамен по курсу не предусмотрен, но 

предлагаются некоторые варианты выполнения учениками зачетных заданий: 

1. Решение учеником в качестве индивидуального домашнего задания 

предложенных учителем задач из того списка, что завершает каждый модуль 

и называется «Упражнения для самостоятельной работы», т.к. осознание и 

присвоение учащимися достигаемых результатов происходит с помощью 

рефлексивных заданий. Подбор индивидуальных заданий осуществляется с 

учетом уровневой дифференциации, причем выбор делают сами ученики, 

оценивая свои возможности и планируя перспективу развития. 

2. Решение группой учащихся в качестве домашнего задания предложенных 

учителем задач из того же раздела. Работа в группе способствует проявлению 

интереса к учению как деятельности. 

Учащимся, ориентированным на выполнение заданий более высокого 

уровня сложности, предлагается: 

• Самостоятельное изучение некоторых вопросов с последующей 

презентацией. 



• Самостоятельное решение предложенных задач с последующим разбором 

вариантов решений. 

Для реализации целей и задач данного факультатива предполагается 

использовать следующие формы учебных занятий: лекции, семинары, 

практикумы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

Решение задач: Геометрические преобразования для жилищных строений ,       

Задачи математического содержания на товарно-денежные отношения ; 

   расчет количества стройматериала; 

   "Листы бумаги; Квартира"  "Участок"  Печь для бани"; "Тарифы"; 
"Шины";"План  местности ;  "Теплица"; «Террасы"; ОСАГО"  « Зонтик» 
при решении которых применяется следующий материал: 

1 Натуральные, рациональные и действительные числа. Дроби. 

Арифметические действия над натуральными, рациональными, 

действительными и дробными числами. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Сравнение 

чисел. Иррациональные числа.  

2 Измерения, приближения, оценка. Единицы измерения длины, площади, 

объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов. Округление чисел, 

прикидка и оценка результатов вычисления. Выделение множителя – 

степени десяти в записи числа. 

3.Уравнения с одной переменной, корень уравнения. Квадратное уравнение, 

формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений 

4. Неравенства Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной 

переменной. Системы линейных неравенств. Квадратные неравенства.  

5.Текстовые задачи Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 6.Проценты Практические расчетные задачи, связанные с процентами. 

Интерпретация результатов решения задач с учетом ограничений , связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых объектов.  

7.Графическая интерпретация уравнений и неравенств с двумя 

переменными. Использование графиков функций для решения уравнений и 

систем.  



8.Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник, многоугольники, 

окружность и круг. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный, равносторонний, прямоугольный 

треугольники. Теорема Пифагора. Признаки равенства и признаки подобия. 

Решение прямоугольных треугольников. Многоугольники, их свойства и 

признаки.  

9.Измерения геометрических величин Площадь и ее свойства, формулы 

нахождения площади для различных фигур планиметрии.  

10.Описательная статистика Представление данных в виде таблиц диаграмм, 

графиков. Средние результаты измерений. Статистические характеристики. 

 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 Наименование разделов и тем Кол 

час 

план факт 

1 Геометрические преобразования для 

жилищных строений 

1   

2 Задачи математического содержания на 

товарно-денежные отношения (расчет 

количества стройматериала) 

1   

3 "Листы бумаги" 2   

4 Квартира" 

 

2   

5  "Участок" 

 

2   

6 "Печь для бани" 

 

2   

7  Мобильный интернет 

 

2   

8 "Тарифы" 

 

3   

9 «План  местности 

 

2   

10 "Теплица" 2   

11 Тестирование  2   

12 "Шины" 

 

2   



13 "Террасы" 

  

2   

14 ОСАГО" 3   

15 Решение задач с помощью   дробно- рациональных 

уравнений 
2   

16 Решение задач.на проценты 2   

17 Пробное тестирование 2   

 Всего: 34   

 

1. ГИА 2022 Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания (в новой форме) 

Ященко И.В., Шестаков С.А., Трепалин А.С., Семенов А.В., Захаров П.И.; 

 2. ГИА 2023  . Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания Ященко И.В., 

Шестаков С.А., Трепалин А.С., Семенов А.А., Захаров П.И.; 3. ГИА.  

3. ГИА 2024  . Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания Ященко И.В., 

4. Интернет ресурсы  

Интернет ресурсы для подготовки к ГИА 
  

1. http://alexlarin.net/ 

2. http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/ 

3. http://mathgia.ru/or/gia12/Main 

4. http://sdamgia.ru/ 

5. http://www.fipi.ru 

6.      http://www.gotovkege.ru.html 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2Fmathematics-gia%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmathgia.ru%2For%2Fgia12%2FMain
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsdamgia.ru%2F
http://www.fipi.ru/
http://www.gotovkege.ru/demos.html


 

 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Содержание данного курса определяется на основании кодификатора 

элементов содержания для проведения государственной (итоговой) 

аттестации ( в новой форме) по математике, подготовленного федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений». Кодификатор элементов содержания 

по математике составлен на основе Обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки 

выпускников основной школы (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента Государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) 

общего образования. Данная рабочая программа составлена на основании 

следующих нормативных документов: • примерные программы, созданные 

на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; • требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Практико-ориентированная деятельность - это деятельность, направленная на 

осуществление связи школьного курса с практикой, что предполагает 

формирование у учащихся умений, необходимых для решения средствами 

математики практических задач.  

Для реализации целей практико-ориентированного обучения 

необходимо включать  в учебный процесс задачи с практическим 

содержанием.  активизируют мыслительную деятельность, развивают 

интерес к математике как к предмету. Именно поэтому при изучении данного 

курса у восьмиклассников повысится возможность намного полнее 

удовлетворить свои интересы и запросы в математическом образовании. 

Индивидуальные занятия  в решение практико-ориентированных задач 

займёт значимое место в образовании восьмиклассников, так как может 

научить их применять свои умения в нестандартных ситуациях. С другой 

стороны, курс позволяет приобрести необходимый и достаточный набор 

умений по решению задач и лучше подготовиться к обучению. 
Предлагаемые индивидуальные занятия   в решение практико - 

ориентированных задач позволяет решать задачи на  подготовку учащихся  к 

ОГЭ. 

 

 

 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 



 Рабочая программа реализуется за счет часов школьного компонента 

учебного плана. Количество часов в неделю на изучение данного курса – 0,5, 

общее количество часов составляет 17.  Данное количество часов может 

варьироваться от годового календарного графика. 

 Цель  занятий: готовить учащихся к сдаче ОГЭ в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми образовательными стандартами 

углубление знаний учащихся о различных методах решения задач и 

базовых математических понятий, Которых нет в учебниках, используемых 

заданиях по ОГЭ, обосновании того или иного метода решения; 

формирование у школьников компетенций, направленных на выработку 

навыков самостоятельной   деятельности. 

 

Задачи курса: 

1. Разобрать задачи практико-ориентированного блока из открытого 

банка ОГЭ. 

2. Классификация способов решения нестандартных задач, углубление 

теоретических основ школьной математики для решения каждого вида 

задач. 

3.Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для полноценной жизни в обществе.  

    4. Воспитание личности в процессе освоения математики и 

математической деятельности, развитие у учащихся самостоятельности и 

способности  к  самоорганизации. 

Особенности курса: 

1.Краткость изучения материала. 

     2.Практическая значимость для учащихся. 

     3.Нетрадиционные формы изучения материала. 

 Методы и формы обучения. 

Методы и формы обучения определяются требованиями обучения, с 

 учетом  индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и 

саморазвития личности. В связи с этим основные приоритеты методики 

изучения  курса: 

 

 

 

 

 
 

 обучение через опыт и сотрудничество; 

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 



 интерактивность (работа в малых группах, тренинги); 

 личностно - деятельностный и субъект – субъективный подход (большее 

внимание к личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их 

взаимодействие). 

Формы организации занятий – практикумы по решению задач, 

самостоятельные работы  лекции, семинары.. 

Виды деятельности учащихся – 

- поиск информации, заданий в ресурсах Интернет, в печатных изданиях,  

- рефлексия своей учебной деятельности при изучении курса,  

- выполнение домашних заданий / по выбору учащихся /, 

   Форма проведения итоговой аттестации – итоговое тестирование в 

форме ОГЭ. 

       Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных 

программных знаний, решении задач, которых нет в учебниках математики. 

направляющей роли учителя школьники могут самостоятельно 

сформулировать новые для них свойства и даже доказать их. Все должно 

располагать к самостоятельному поиску и повышать интерес к изучению 

предмета.  

Таким образом, программа применима для различных групп школьников, в 

том числе, не имеющих хорошей подготовки. В этом случае, учитель может 

сузить требования и предложить в качестве домашних заданий создание 

творческих работ, при этом у детей развивается интуитивно-ассоциативное 

мышление, что несомненно, поможет им при выполнении заданий ОГЭ. 

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» 

учащегося в его познавательной деятельности, коррекции ранее полученных 

учащимися ЗУН. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

у обучающихся будут формироваться: 

- российская гражданская идентичности: патриотизм, ответственность и 

долг перед Родиной; 

- ответственное отношение к учению; готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 

 

 

 

-  

-  

- Развитие любознательности, сообразительности, умения преодолевать 

трудности,  доводить решение до конца  при выполнении разнообразных 



заданий - качеств, важных в практической деятельности любого 

человека.; 

- Воспитание  чувства  справедливости, ответственности, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению и взглядам; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношения к собственным поступкам; 

Метапредметные результаты : 

 Сравнение разных приёмов действий, выбор удобных способов  для  

выполнения  конкретного задания; 

 Участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание 

собственного мнения и аргументирование его; 

 Выбор наиболее эффективного  способа решения задачи; 

 Анализ текста задачи, ориентирование в тексте, выделение условий и 

вопроса, данных и искомых величин. 

 Обоснование выполняемых и выполненных заданий; 

 Конструирование несложных задач; 

 Осуществление  развёрнутых действий  контроля и самоконтроля. 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково - 

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;      

 

 

 

                                  

  

Регулятивные УУД: 



 умение самостоятельно определять цель своей учебной 

деятельности, ставить и формулировать для себя задачи, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки, давать самооценку своим действиям. 
Познавательные УУД: 

 

 умение  работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 ориентироваться в учебном тексте: уметь передавать содержание 

текста задачи в сжатом, выборочном или развёрнутом виде; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 проводить наблюдение и учебный эксперимент под руководством 

учителя; 

 

 

 

 

 

 

 смысловое чтение, умение отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных учителем, осуществлять 



расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; 

- умение участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; в дискуссии уметь выдвинуть 

аргументы и контраргументы; 

- умение критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иной позиции. 
- смысловое чтение, читать вслух и про себя тексты учебников и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Предметные результаты  формирование представлений о математике как 
о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления; 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

- формирование позитивного отношения к предмету «математика», как 

предмету, необходимому в жизни любому человеку. 

 

 

 

Выпускник  научится   Выпускник получит возможность 

научиться 



Математика в экономике 

- применять свойства прямо и обратно 
пропорциональных величин, 
проценты  для решения простейших  
прикладных задач 

- применять свойства прямо и 
обратно пропорциональных 
величин при решении задач 
прикладного характера;  
- применять проценты при 

расчётах прибылей по 
банковским вкладам, оплате 
кредитов, расчёте цены товара по 
скидкам,  и т.п. 

Реальные зависимости 

- применять формулы   в задачах 
прикладного характера; 

- выполнять практические расчёты  по 
формулам из других наук - физики, 
химии: 

- читать простейшие графики реальных 
зависимостей.  

- применять формулы и 
практические расчёты  по ним для 
решения прикладных задач; 

- извлекать необходимую 
информацию из графиков 
реальных зависимостей и 
использовать её для решения 
прикладных задач. 

-  -  
Статистика и теория вероятностей 

- представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм,   

- читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы; 

-  

- извлекать,  интерпретировать  и 

преобразовывать  информацию, 

представленную  в  таблицах  и  

на  диаграммах,  отражающую  

свойства  и характеристики 

реальных процессов и явлений 

(журналов, газет); 

- ; 

Геометрия на службе человека 

- оперировать понятием 
«недоступное расстояние»; 

- применять теорему Пифагора и 
подобие треугольников для 
нахождения неизвестных 
расстояний и размеров; 

- применять свойства и признаки 
геометрических фигур для 
определения их формы. 

- применять теорему Пифагора и 
подобие треугольников для 
нахождения недоступных 
расстояний и размеров объектов 
на местности; 

- устанавливать имеет ли реальная 
фигура указанную форму  

 

 
 

В результате изучения  



 учащиеся овладевают следующими способами деятельности: 

 умеют анализировать, сопоставлять, сравнивать, систематизировать и 

обобщать; 

 умеют самостоятельно работать с математической литературой; 

 имеют представление о математике как форме описания и методе 

познания действительности; 

 знают основные приемы решения задач, понимают теоретические 

основы способов решения задач; 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Смысл Факультатива  заключается в предоставлении каждому ученику 

«индивидуальной зоны потенциального развития», поэтому – нельзя 

требовать от каждого ученика твердого усвоения каждого «нестандартного 

приема». Специальный зачет или экзамен по курсу не предусмотрен, но 

предлагаются некоторые варианты выполнения учениками зачетных заданий: 

1. Решение учеником в качестве индивидуального домашнего задания 

предложенных учителем задач из того списка, что завершает каждый модуль 

и называется «Упражнения для самостоятельной работы», т.к. осознание и 

присвоение учащимися достигаемых результатов происходит с помощью 

рефлексивных заданий. Подбор индивидуальных заданий осуществляется с 

учетом уровневой дифференциации, причем выбор делают сами ученики, 

оценивая свои возможности и планируя перспективу развития. 

2. Решение группой учащихся в качестве домашнего задания предложенных 

учителем задач из того же раздела. Работа в группе способствует проявлению 

интереса к учению как деятельности. 

Учащимся, ориентированным на выполнение заданий более высокого 

уровня сложности, предлагается: 

• Самостоятельное изучение некоторых вопросов с последующей 

презентацией. 

• Самостоятельное решение предложенных задач с последующим разбором 

вариантов решений. 

Для реализации целей и задач данного факультатива предполагается 

использовать следующие формы учебных занятий: лекции, семинары, 

практикумы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

Решение задач: Геометрические преобразования для жилищных строений ,       

Задачи математического содержания на товарно-денежные отношения ; 



   расчет количества стройматериала; 

   "Листы бумаги; Квартира"  "Участок"  Печь для бани"; "Тарифы"; 
"Шины";"План  местности ;  "Теплица"; «Террасы"; ОСАГО"  « Зонтик» 
при решении которых применяется следующий материал: 

1 Натуральные, рациональные и действительные числа. Дроби. 

Арифметические действия над натуральными, рациональными, 

действительными и дробными числами. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Сравнение 

чисел. Иррациональные числа.  

2 Измерения, приближения, оценка. Единицы измерения длины, площади, 

объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов. Округление чисел, 

прикидка и оценка результатов вычисления. Выделение множителя – 

степени десяти в записи числа. 

3.Уравнения с одной переменной, корень уравнения. Квадратное уравнение, 

формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений 

4. Неравенства Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной 

переменной. Системы линейных неравенств. Квадратные неравенства.  

5.Текстовые задачи Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 6.Проценты Практические расчетные задачи, связанные с процентами. 

Интерпретация результатов решения задач с учетом ограничений , связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых объектов.  

7.Графическая интерпретация уравнений и неравенств с двумя 

переменными. Использование графиков функций для решения уравнений и 

систем.  

8.Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник, многоугольники, 

окружность и круг. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный, равносторонний, прямоугольный  

 

 



треугольники. Теорема Пифагора. Признаки равенства и признаки подобия. 

Решение прямоугольных треугольников. Многоугольники, их свойства и 

признаки.  

9.Измерения геометрических величин Площадь и ее свойства, формулы 

нахождения площади для различных фигур планиметрии.  

10.Описательная статистика Представление данных в виде таблиц диаграмм, 

графиков. Средние результаты измерений. Статистические характеристики. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 Наименование разделов и тем Кол 

час 

план факт 

1 Геометрические преобразования для 

жилищных строений 

1   

2 Задачи математического содержания на 

товарно-денежные отношения (расчет 

количества стройматериала) 

1   

3 "Листы бумаги" 1   

4 Квартира" 

 

1   

5  "Участок" 

 

1   

6 "Печь для бани" 

 

1   

7  Мобильный интернет 

 

1   

8 "Тарифы" 

 

2   

9 «План  местности 

 

2   

10 "Теплица" 1   

11 Тестирование  1   

12 Решение задач с помощью   уравнений 2   

13 Решение задач.на проценты 1   

14 Пробное тестирование 1   

 Всего: 17   

 



1. ГИА 2022 Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания (в новой форме) 

Ященко И.В., Шестаков С.А., Трепалин А.С., Семенов А.В., Захаров П.И.; 

 2. ГИА 2023  . Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания Ященко И.В., 

Шестаков С.А., Трепалин А.С., Семенов А.А., Захаров П.И.; 3. ГИА.  

3. ГИА 2024  . Математика. 9 класс. Типовые тестовые задания Ященко И.В., 

4. Интернет ресурсы  

Интернет ресурсы для подготовки к ГИА 
  

1. http://alexlarin.net/ 

2. http://ege.yandex.ru/mathematics-gia/ 

3. http://mathgia.ru/or/gia12/Main 

4. http://sdamgia.ru/ 

5. http://www.fipi.ru 

6.      http://www.gotovkege.ru.html 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2Fmathematics-gia%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmathgia.ru%2For%2Fgia12%2FMain
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsdamgia.ru%2F
http://www.fipi.ru/
http://www.gotovkege.ru/demos.html


 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Индивидуальная программа (русский язык)» для 8 класса 
разработана в соответствии с федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. 

Данный курс предназначен для обучающихся 8 класса, которым предстоит сдавать экзамен 
по русскому языку в формате ОГЭ. Программа составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта, рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю). 

Курс поможет обучающимся комплексно использовать знания по орфографии, синтаксису, 
пунктуации, овладеть навыками речи, научит избежать грамматических и речевых ошибок, 
построить высказывания с соблюдением норм, составить тексты и сообщения, 
отредактировать их. 

Программа опирается на те знания, умения и навыки, которые были получены школьниками в 
процессе изучения базового курса русского языка. 

Цель изучения курса 

Данный курс направлен на обеспечение качественной подготовки обучающихся по предмету 
на основе обобщения и систематизации знаний и совершенствования различного вида 
компетенций по текстоведению, имеющих важнейшее значение для формирования 
коммуникативной личности; на помощь учащимся разобраться в трудных вопросах 
орфографии и пунктуации, систематизации знаний по этим разделам, отработке шагов и 
звеньев для решения конкретной орфографической или пунктуационной задачи в целом, 
подготовке учащихся к успешному прохождению государственной итоговой аттестации. 

Задачи изучения курса 

Основные образовательные задачи курса: 

 расширить знания по русскому языку, предусматривающие формирование устойчивого 
интереса к предмету; 

 повысить уровень логического мышления обучающихся; 

 создать условия для формирования языковой компетенции ; 
 восполнить пробелы по указанным выше разделам лингвистики; 
 выработать навык комплексного анализа текста; 
 совершенствовать навыки работы над изложением. 

Развивающие задачи курса: 

 развивать умение применять алгоритм решения орфографической и пунктуационной 
задачи; 

 способствовать развитию речи обучающихся; 
 совершенствовать навык работы с книгой (учебником, словарем, справочной 

литературой); 
 способствовать эффективной подготовке учащихся к итоговой аттестации по русскому 

языку. 

Воспитательные задачи курса: 

 формировать ключевые компетенции; 
 повышать интерес к гуманитарному образованию; 
 воспитывать грамотного гражданина РФ. 

По окончании курса обучающиеся должны знать: 

 принципы русской орфографии и пунктуации; 
 основные орфографические и пунктуационные правила, ранее представлявшие 

определенную трудность; 
 алгоритм написания сжатого изложения. 

По окончании курса обучающиеся должны уметь: 



 использовать основные приемы информационной переработки текста; 
 оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления; 
 использовать основные словари, справочники, необходимые для совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; 
 применять теоретические знания по разделам «Орфография» и «Пунктуация» на 

практике; 
 применять алгоритм написания сжатого изложения; 

 уметь работать с текстами ОГЭ по русскому языку; 
 грамотно, свободно и эстетично излагать свои мысли в устной и письменной формах; 
 владеть предметными компетенциями (языковой, лингвистической, 

культуроведческой). 

Основные формы организации занятий - семинары и практические занятия. Формами 
контроля за достижениями учащихся служат самостоятельно подготовленные сообщения, 
презентации, письменные работы и тесты в формате ОГЭ. 

Планируемые результаты 

Главным результатом освоения курса является готовность обучающихся к участию в ОГЭ. К 
концу данного курса учащиеся обобщают и закрепляют лексико-грамматический материал и 
отрабатывают определенные умения и навыки по всем разделам. 

Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; понимание роли 
слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и 
развития творческих способностей; формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 
 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 строить жизненные планы во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия 
и средства их достижения; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 
и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 



 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 
сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 8 класса научится: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 
 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента 

Предметные: 

Ученик 8 класса научится: 

 владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 
уместность, богатство); 

 моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
 расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 
 совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 
 работать над расширением словарного запаса; 

 применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая 
устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

иметь представление: 

 о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 
самовыражения и развития творческих способностей; 

 о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета; 

 о нормах речевого поведения в различных сферах общения. 

определять: 

 основные понятия культуры речи, основные качества речи; 

 показатели индивидуальной культуры человека; 



 языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 
монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 
видов речи и ситуаций общения; 

 изобразительные возможности словообразования, выразительные средства лексики и 
фразеологии, грамматические средства выразительности речи; 

 основные нормы литературного языка; 

 назначение речевого этикета; 
 значение различных видов словарей в жизни человека. 
 качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, 

богатство). 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение. (1 час) 

Структура экзаменационной работы по русскому языку в новой форме и критерии её 
оценивания. Тренировочные задания по оформлению бланков. 

Раздел 2. Построение сжатого изложения. (4 часов) 

Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. Построение 
сжатого изложения. Редактирование изложения. 

Контроль знаний: построение сжатого изложения. 

Раздел 3. Орфография. (5 часов) 

Орфограммы в корнях слов. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 
Правописание н - нн в различных частях речи. Слитное и раздельное написание НЕ с 
разными частями речи. Правописание производных предлогов, союзов, частиц. 

Частицы НЕ-НИ. Текстовые иллюстрации орфографических норм. 

Раздел 4. Пунктуация. (5 часов) 

Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Однородные и 
неоднородные члены предложения. Сложное предложение. Знаки препинания в простом 
осложнённом предложении. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки 
препинания в сложноподчинённом предложении, в предложениях с обособленными 
обстоятельствами и определениями. Знаки препинания при обращении и прямой речи, 
оформлении цитат. Тире и двоеточие в предложениях. Текстовые иллюстрации 
синтаксических и пунктуационных норм. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; тестовые задания в форме ОГЭ. 

Раздел 5. Тестирование. (2 часа) 

Систематизация знаний, умений, навыков по русскому языку при сдаче Государственной 
итоговой аттестации. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем Ко-во 

часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Введение. 1 1  

2 Построение сжатого 

изложения. 

4 3 1 

3 Орфография. 5 4 1 

4 Пунктуация. 5 4 1 



5 Тестирование. 2  2 

 Итого 17 10 7 

Календарно-тематическое планирование курса 
17 часов (0,5 часа в неделю) 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия 

1 I. Введение 

Структура экзаменационной работы по русскому языку в 

новой форме и критерии её оценивания. 

1 Вводное занятие 

2 II. Построение сжатого изложения 
«Определение, признаки и характеристика текста как 

единицы языка. Тема, идея, проблема текста и способы 

их установления и формулирования». 

Композиция, логическая, грамматическая структура 

текста. 

1 Систематизация 

знаний 

3 Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и 

абзацного строения текста. Представление об абзаце как 

о пунктуационном знаке. 

1 Систематизация 

знаний 

4 Главная и второстепенная информация в тексте. 

Ключевые слова и их роль в определении границ главной 

информации. Способы сокращения текста: 

грамматические, логические, синтаксические. 

1 Систематизация 

знаний 

5 Практическая работа № 1 «Написание сжатого 

изложения». 

1 Контроль знаний 

и умений 

6 III. Орфография 

Орфография как система обязательных норм письменной 

речи (орфографическая норма). 

Строение орфографических правил. Алгоритмы их 

применения. 

1 Систематизация 

знаний 

7 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне. 

Правописание согласных в корне слова. 0,Ё после 

шипящих в корне. 

Чередующиеся гласные. 

1 Систематизация 

знаний 

8 Правописание Н, НН в разных частях речи. 

Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями 

речи. 

Сложные слова. Слитные, раздельные, дефисные 

написания. 

1 Систематизация 

знаний 

9 Правописание производных предлогов. 1 Систематизация 



Правописание союзов. 

Правописание частиц. 

знаний 

10 Тестовая работа по разделу «Орфография» . 1 Контроль знаний 

и умений 

11 IV. Пунктуация 

Пунктуация как система обязательных норм письменной 

речи (пунктуационная норма). 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Сложное 

предложение: союзное и бессоюзное. 

1 Систематизация 

знаний 

12 Знаки препинания в ССП. 

Трудные случаи употребления знаков препинания в СПП.  

1 Систематизация 

знаний 

13 Знаки препинания при однородных и неоднородных 

членах предложения. 

Знаки препинания при обращении и прямой речи, 

оформлении цитат. 

Тире в предложении. 

Двоеточие в предложении. 

1 Систематизация 

знаний 

14 Трудные случаи употребления знаков препинания в 

предложениях с обособленными обстоятельствами и 

определениями. 

1 Систематизация 

знаний 

15 Тестовая работа по разделу «Пунктуация». 1 Контроль знаний 

и умений 

16 V. Тестирование 

Пробный тест в формате ОГЭ. 

1 Контроль знаний 

и умений 

17 Работа над ошибками. 1 Контроль знаний 

и умений 

 



 

 

 

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Предлагаемый подготовительно-тренировочный курс внеурочной деятельности «Индивидуальные 

занятия (русский язык) (подготовка обучающихся к ОГЭ по русскому языку) предназначен для 

обучающихся 9 классов общеобразовательных школ и рассчитан на 34 часа. Курс состоит из 4 

модулей: «Учимся писать сжатое изложение», «Сочинение – рассуждение», «Итоговое 

собеседование», «Учимся выполнять тестовые задания». Каждое занятие включает в себя 

теоретическую (повторение орфографических и пунктуационных правил, изучение приёмов сжатия 

текста и т.д.) и практическую (написание изложения и сочинения, выполнение тестовой части и 

т.д.) части.  

Цель: обеспечение поэтапной систематической подготовки обучающихся 9 класса к выполнению 

заданий ОГЭ по русскому языку. 

Задачи курса: 

- формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой аттестации; 

- обобщать и систематизировать знания орфографических и пунктуационных правил русского 

языка, закреплять умения применять их на практике, совершенствовать грамотность учащихся; 

-способствовать развитию творческих способностей обучающихся, коммуникативных умений и 

навыков; 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 

3) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные 

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 



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

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

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Результаты освоения курса 

В ходе занятий учащиеся должны научиться: 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля; 

 владеть формами обработки информации исходного текста;  

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

Содержание курса 

Модуль 1. Учимся писать сжатое изложение (6 часов) 

Первая часть работы ГИА в 9 классе – это написание сжатого изложения по тексту 

публицистического стиля или научно-популярного подстиля. Сжатое изложение – это форма 

обработки информации исходного текста, позволяющая проверить комплекс необходимых 

жизненных умений, важнейшими из которых являются следующие: 

— умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; 

— умение адекватно воспринимать авторский замысел; 

— умение вычленять главное в информации; 

— умение сокращать текст разными способами; 

— умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

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

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

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

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 



— умение находить и уместно использовать языковые средства обобщённой передачи содержания. 

Содержание модуля 1. 

Структура экзаменационной работы в формате ГИА. Число и вид заданий. Знакомство с 

критериями оценки выполнения заданий. Особенности заполнения бланков экзаменационной 

работы. Знакомство с демонстрационным вариантом ОГЭ. 

Задание 1. Что такое микротема.  Микротемы исходного текста. Абзацное членение текста. Тема. 

Идея. Авторский замысел. 

Задание 1. Структурные особенности сжатого изложения. 

Задание 1. Основные приёмы компрессии исходного текста.  Отработка приёмов исключения, 

обобщения и упрощения. Практическое занятие. 

Задание 1. Практическое занятие. Выбор приемов компрессии исходного текста. 

Модуль 2. Сочинение-рассуждение (7 часов) 

Третья часть работы  ОГЭ подразумевает выбор одного из трёх альтернативных творческих заданий 

(13.1, 13.2, 13.3). Задание проверяет умение строить собственное высказывание в соответствии с 

типом речи рассуждение.  

Содержание модуля 2. 

Задание 13.1. Структура сочинения на лингвистическую тему. Критерии оценивания задания 13.1. 

Тезис сочинения на лингвистическую тему. Аргументы в сочинении на лингвистическую тему. 

Задание 13.1. Заключение в сочинении на лингвистическую тему. Практическое занятие. 

Задание 13.2. Структура сочинения-рассуждения по цитате из текста. Критерии оценивания 

задания. Тезис и аргументы в сочинении-рассуждении 13.2. 

Задание 13.2. Заключение в сочинении-рассуждении. Практическое занятие. 

Задание 13.3. Структура сочинения-рассуждения на морально-этическую тему. Критерии 

оценивания задания. Тезис и аргументы в сочинении-рассуждении 13.3.  Комментарий к тезису. 

Задание 13.3. Заключение в сочинении-рассуждении. Практическое  занятие. 

Практическое занятие. Написание сочинения. 

Модуль 3. Итоговое собеседование по русскому языку (4 часа) 

Итоговое собеседование  — это устная часть ОГЭ по русскому языку, а также допуск к его 

основной части. Экзамен состоит из 4 заданий и проверяет коммуникативную компетенцию 

обучающихся девятых классов (умения вести монологи на разные темы, выразительно читать, 

пересказывать текст и также поддерживать диалог). 

Содержание модуля 4. 

Знакомство с процедурой устного экзамена по русскому языку. Задание 1. Чтение текста. 

Знакомство с критериями оценивания заданий 1,2. Чтение и пересказ текста с включением цитаты. 

Выполнение задания 3. Монологическое высказывание по выбранной теме. Описание фотографии, 

повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных проблем. 

Критерии оценивания. 

Задание 4. Диалог с экзаменатором- собеседником. Критерии оценивания. Виды речевых и 

грамматических ошибок. 

Тренировочная работа в формате устного экзамена по русскому языку. 

Модуль 4. Учимся выполнять тестовые задания (17 часов) 

Вторая часть экзаменационной работы включает  в себя 11 тестовых заданий по следующим 

темам: 

— морфология, 

— орфография, 

— синтаксис, 

— пунктуация, 

— лексика, 

— нормы грамматики русского языка. 

Содержание модуля 4. 



Задание № 2. Определение грамматических основ в предложениях.   

Задание № 3.Синтаксический анализ простого и сложного предложений. 

Задание № 4, 5. Установление соответствия между пунктуационными правилами и предложениями. 

Пунктуационный анализ предложения. 

Задание № 6. Орфографический анализ. Правописание приставок, корней.  

Задание №7. Орфографический анализ. Правописание суффиксов, окончаний разных частей речи. 

Слитное, раздельное, дефисное написание слов. 

Задание № 8. Морфологические нормы. 

Задание № 9. Синтаксический анализ. Виды подчинительной связи в словосочетании. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Задание № 10. Анализ содержания текста. 

Задание № 11. Анализ средств выразительности. Основные изобразительно-выразительные средства 

русского языка, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие) 

Задание № 12. Лексический анализ слова. 

Тренировочная работа в формате ОГЭ. Анализ предыдущих работ. РНО.  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

 

№п/

п. 

Тематика курса/количество часов Виды деятельности 

Модуль 1. Учимся писать сжатое изложение (6 часов) 

1 Структура экзаменационной работы в формате ГИА. 

Число и вид заданий. Знакомство с критериями оценки 

выполнения заданий. Особенности заполнения 

бланков экзаменационной работы. Знакомство с 

демонстрационным вариантом ОГЭ. 

Изучение инструкции по 

выполнению экзаменационной 

работы по русскому языку. 

Знакомство с критериями оценки 

выполнения заданий. 

Работа с бланками ответов, 

демонстрационным вариантом 

ГИА. 

2 Задание 1. Что такое микротема.  Микротемы 

исходного текста. Абзацное членение текста. 

Работа с текстом, границы 

микротем исходного текста. 

3 Задание 1. Структурные особенности сжатого 

изложения. 

Работа с текстом, определение 

темы, идеи, ключевых (опорных) 

слов. Знакомство со структурными 

особенностями сжатого изложения. 

4 Задание 1. Основные приёмы компрессии исходного 

текста.  Отработка приёмов исключения, обобщения и 

упрощения. Практическое занятие. 

Работа с текстом. Знакомство с 

основными приёмами компрессии 

исходного текста. 

5 Задание 1. Основные приёмы компрессии исходного 

текста. Отработка приёмов исключения, обобщения и 

упрощения. Практическое занятие. 

Работа с текстом, отработка 

основных приёмов компрессии 

исходного текста. 

6 Задание 1. Практическое занятие. Выбор приемов 

компрессии исходного текста. 

Создание собственного текста 

изложения, оценивание работы. 

Модуль 2. Сочинение – рассуждение (7 часов) 

7 Задание 13.1. Структура сочинения на 

лингвистическую тему. Критерии оценивания задания 

13.1.(1ч) Тезис сочинения на лингвистическую тему. 

Аргументы в сочинении на лингвистическую тему. 

Знакомство с алгоритмом 

написания сочинения на 

лингвистическую тему. Знакомство 

с критериями оценки выполнения 

заданий. Подбор аргументов в 

сочинении на лингвистическую 

тему. 

8 Задание 13.1. Заключение в сочинении на 

лингвистическую тему. Практическое занятие. 

Написание сочинения на 

лингвистическую тему. 



Практическое занятие. 

9 Задание 13.2. Структура сочинения-рассуждения по 

цитате из текста. Критерии оценивания задания . 

 Тезис и аргументы в сочинении-рассуждении 13.2. 

Знакомство с алгоритмом 

написания сочинения-рассуждения 

по цитате из текста. Знакомство с 

критериями оценки выполнения 

задания. Подбор аргументов в 

сочинении 13.2. 

10 Задание 13.2. Заключение в сочинении-рассуждении. 

Практическое занятие. 

Написание сочинения-рассуждения 

по цитате из текста. 

11 Задание 13.3. Структура сочинения-рассуждения на 

морально-этическую тему. Критерии оценивания 

задания. Тезис и аргументы в сочинении-рассуждении 

13.3.  Комментарий к тезису. 

Знакомство с алгоритмом 

написания сочинения-рассуждения 

на морально-этическую тему. 

Знакомство с критериями оценки 

выполнения задания. 

Подбор аргументов в сочинении-

рассуждении 13.3. 

12 Задание 13.3. Заключение в сочинении-рассуждении. 

Практическое  занятие. 

Написание сочинения-рассуждения 

на морально-этическую тему. 

13 Практическое занятие. Написание сочинения. Написание сочинения-рассуждения 

по тексту. 

Модуль 3. Итоговое собеседование по русскому языку (4 часа) 

14 Знакомство с процедурой устного экзамена по 

русскому языку. Задание 1. Чтение текста. Знакомство 

с критериями оценивания заданий 1,2. Чтение и 

пересказ текста с включением цитаты. 

Изучение инструкции по 

выполнению заданий итогового 

собеседования по русскому языку. 

Знакомство с критериями 

оценивания  выполненных заданий. 

Работа с демонстрационным 

вариантом устного собеседования. 

15 Выполнение задания 3. Монологическое 

высказывание по выбранной теме. Описание 

фотографии, повествование на основе жизненного 

опыта, рассуждение по одной из сформулированных 

проблем. Критерии оценивания. 

Повторение функционально-

смысловых типов речи. 

Практическое занятие по 

построению разных типов речи. 

Знакомство с критериями 

оценивания. 

16 Задание 4. Диалог с экзаменатором- собеседником. 

Критерии оценивания. Виды речевых и 

грамматических ошибок. 

Участие в диалоге с собеседником. 

Оценивание грамотности речи 

собеседников. 

17 Тренировочная работа в формате устного экзамена по 

русскому языку. 

Участие в тренировочном устном 

собеседовании по русскому языку. 

Модуль 4. Учимся выполнять тестовые задания (17 часов) 

18 Задание № 2. Определение грамматических основ в 

предложениях.   

Работа с тестом, заполнение 

бланков. 

19 Задание № 3.Синтаксический анализ простого и 

сложного предложений. 

Работа с тестом, заполнение 

бланков. 

20 Задание № 4, 5. Установление соответствия между 

пунктуационными правилами и предложениями. 

Пунктуационный анализ предложения. 

Работа с тестом, заполнение 

бланков. 

21 Задание № 6. Орфографический анализ. Правописание 

приставок, корней.  

Работа с тестом, заполнение 

бланков. 

22 Задание №7. Орфографический анализ. Правописание 

суффиксов, окончаний разных частей речи. Слитное, 

раздельное, дефисное написание слов. 

Работа с тестом, заполнение 

бланков. 

23 Задание № 8. Морфологические нормы. Работа с тестом, заполнение 



бланков. 

24 Задание № 9. Синтаксический анализ.  

Виды подчинительной связи в словосочетании. 

Работа с тестом, заполнение 

бланков. 

25 Задание № 10. Анализ содержания текста. Работа с тестом, заполнение 

бланков. 

26 Задание № 11. Анализ средств выразительности. 

Основные изобразительно-выразительные средства 

русского языка, их использование в речи (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие) 

Работа с тестом, заполнение 

бланков. 

27 Задание № 12. Лексический анализ слова. Работа с тестом, заполнение 

бланков. 

28 Тренировочная работа в формате ОГЭ. Анализ 

предыдущих работ. РНО.  

Работа с тестом, заполнение 

бланков, написание изложения и 

сочинения. 

29 Тренировочная работа в формате ОГЭ. Анализ 

предыдущих работ. РНО. 

Работа с тестом, заполнение 

бланков, написание изложения и 

сочинения. 

30 Тренировочная работа в формате ОГЭ. Анализ 

предыдущих работ. РНО.  

Работа с тестом, заполнение 

бланков, написание изложения и 

сочинения. 

31 Тренировочная работа в формате ОГЭ.  Анализ 

предыдущих работ. РНО. 

Работа с тестом, заполнение 

бланков, написание изложения и 

сочинения. 

32 Тренировочная работа в формате ОГЭ. Анализ 

предыдущих работ. РНО. 

Работа с тестом, заполнение 

бланков, написание изложения и 

сочинения. 

33 Тренировочная работа в формате ОГЭ. Анализ 

предыдущих работ. РНО. 

Работа с тестом, заполнение 

бланков, написание изложения и 

сочинения. 

34 Тренировочная работа в формате ОГЭ. Анализ 

предыдущих работ. РНО. 

Работа с тестом, заполнение 

бланков, написание изложения и 

сочинения. 

 Общее количество часов 34  

 

Список использованной литературы: 

1. Дощинский Р.А, Цыбулько И.П. ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные 0-39 

варианты: 36 вариантов/ под ред. Р.А. Дощинского, И.П. Цыбулько. – Москва: 

Издательство «Национальное образование», 2024. 

2. Егораева Г.Т. ОГЭ: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация (по 

новой форме): Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ОГЭ 9 класс. – М.: 

Экзамен, 2022 

3. Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2009: Русский язык: Тренировочные задания: 9 класс 

(по новой форме). – М.: Эксмо, 2020 

4. Семенец О.П. Изложение в 9 классе: технология подготовки. Экзамен: новый форме. – 

Санкт-Петербург: Сага, 2021 

5. Сенина Н.А. Единый государственный экзамен: Русский язык: 9 класс: Подготовка к 

государственной итоговой аттестации. Типовые тестовые задания. 9 класс. – Ростов-на - 

Дону: Легион , 2022 

6. Сычева В.П. Экспериментальная экзаменационная работа. Практикум по выполнению 

типовых тестовых заданий. – М.: Экзамен, 2021 



7. Цыбулько И.П., Степанова Л.С. Государственная итоговая аттестация - 2011: Экзамен в 

новой форме: Русский язык: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменационных работ 

для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме Федеральный 

институт педагогических измерений. – М.: Астрель, 2023 

Интернет-ресурсы: 

1. http://4oge.ru/ 

2. ФИПИhttp://www.fipi.ru/ 

3. http://fipi.ru/oge-i-gve-9/normativno-pravovye-dokumenty (Обязательное знание 

нормативной и правовой документации по сдаче OГЭ) 

4. http://www.oge.edu.ru/ru/classes-9/egerus/ (тестовый режим подготовки) 

5. https://rus-oge.sdamgia.ru/ 

6. http://russkiy-na-5.ru/ 

7. https://mogu-pisat.ru/spravochnik/nachalo/?clear_cache=Y?ELEMENT_ID=181332 

8.  http://www.oge.edu.ru 

9. http://reshuoge.ru/ 

10. http://www.yaklass.ru 

 

 

http://4oge.ru/
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http://www.oge.edu.ru/ru/classes-9/egerus/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
http://russkiy-na-5.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmogu-pisat.ru%2Fspravochnik%2Fnachalo%2F%3Fclear_cache%3DY%3FELEMENT_ID%3D181332
http://reshuoge.ru/
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