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                                                    Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по географии составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), примерной программы основного общего образования по 

географии (М. Просвещение, 2010), рабочей программы по географии (М.Дрофа.2014).                                                                                                                                         

Данная программа ориентирована на использование учебника И.И. Бариновой «География 

России. Природа. 8 класс. М.: Дрофа, 2015. 

В 8г классе обучается учащийся с задержкой психического развития – ЗПР, поэтому 

основной задачей педагога является сохранение основного содержания образования 

географии и корректировка его с учётом психологии обучающихся.  

Психолого-педагогические особенности детей с задержкой психического 

развития     

 К детям с задержкой психического развития (ЗПР) относятся дети, не имеющих 

выраженным отклонений в развитии (умственная отсталость, тяжелое речевое 

недоразвитие, выраженные первичные недостатки в функционировании отдельных 

анализаторных систем – слуха, зрения, двигательной системы). Дети данной категории 

испытывают трудности в адаптации, в том числе, вследствие различных биосоциальных 

причин (остаточные явления легких повреждений центральной нервной системы или ее 

функциональная незрелость, соматическая ослабленность, незрелость эмоционально-

волевой сферы). Трудности, которые испытывают дети с ЗПР, могут быть обусловлены 

недостатками как в регулярном компоненте психической деятельности (недостаточность 

внимания, незрелость мотивационной сферы, общая познавательная пассивность  и 

сниженный самоконтроль), так и в ее операциональном компоненте (сниженный уровень 

развития отдельных психических процессов, моторный нарушения, нарушение 

работоспособности).                                                                                                                                

По всем изучаемым показателям психосоциального развития дети данной категории 

качественно отличаются от детей с другими дизонтогенетическими расстройствами, с 

одной стороны, и от сверстников с «нормальным» развитием – с другой, занимая по 

уровню психического развития положение между умственно отсталыми и нормально 

развивающимися детьми.                                                                                                                

Основной причиной возникновение у ребенка ЗПР исследователи считают 

слабовыраженные (минимальные) органические поражения головного мозга которые 

могут быть врожденными или возникнуть во внутриутробном, родовом, а также в раннем 

периоде развития ребенка. 

В ходе психолого-педагогических исследований внимания детей с ЗПР выяснилось, 

что оно отличается следующими особенностями:  

-неустойчивостью (колебания внимания), которая ведет к снижению 

продуктивности, обусловливает трудности выполнения заданий, требующих постоянного 

контроля, свидетельствует о незрелости нервной системы. Ребенок продуктивно работает 

в течение 5-15 минут, затем в течение какого-то времени, хотя бы 3-7 минут, «отдыхает», 

накапливает силы для следующего рабочего цикла. В моменты «отдыха» ребенок 

выпадает из деятельности, занимаясь посторонними делами. После восстановления сил 

ребенок снова способен к продуктивной деятельности и т.д.;   

- сниженной концентрацией (выражается в трудности сосредоточения на объекте 

деятельности и программе ее выполнения, быстрой утомляемости);  

- снижением объема (ребенок удерживает меньший объем информации, чем тот, на 

основе которого можно решать игровые, учебные и жизненные задачи, затруднено 

воспитание ситуации в целом; - сниженной избирательностью (ребенок как бы окутан 

раздражителями, что затрудняет выделение цели деятельности и условий ее реализации 

среди несущественных побочных деталей);  



-сниженным распределением (ребенок не может одновременно выполнять несколько 

действий, особенно если они нуждаются в сознательном контроле);                              - 

«прилипанием» (выражается в трудности переключения с одного вида или найденного 

способа деятельности на другой, в отсутствии гибкого реагирования на изменяющуюся 

ситуацию);  

- повышенной отвлекаемостью. 

Основными направления коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

задержку психического развития, в условиях общеобразовательной организации 

являются: 

·         общее оздоровление детей с ЗПР; 

·         коррекция нарушений познавательной деятельности; 

·         стимулирование познавательных процессов; 

·         развитие сенсорно-моторной сферы; 

·         коррекция поведенческих и эмоционально-волевых нарушений; 

·         выработка видов деятельности, характерных для определенного возрастного 

периода. 

Важным моментом в организации учебного пространства является выбор парты для 

ребенка с задержкой психического развития. Рекомендуется первая парта (около окна или 

учительского стола) с организацией достаточного пространства, чтобы учение в процессе 

обучения был в поле зрения педагога. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  



- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Особенности развития учащегося обуславливают дополнительные коррекционные 

задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 

познавательной активности, на создание условий осмысления выполняемой учебной 

работы. 

Изучение школьного курса «География» представляет значительные трудности для 

детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности сформированы у них недостаточно. У детей 

отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния, что приводит к затруднениям усвоения школьных 

норм и школьной адаптации в целом. Знания непрочны, недолговечны. Чаще запоминают 

механически, не пытаясь осмыслить. Дети работают по образцу. Им необходимы 

упражнения с комментированием, частое повторение задания, индивидуальная помощь 

учителя. Работоспособность низкая. Обучающиеся быстро утомляются, часто 

отвлекаются. Им необходима смена видов деятельности, минутки релаксации, 

динамические паузы, постоянное поддержание интереса (похвала, использование 

наглядности, игровых форм работы, повышение мотивации). 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты 

изучаются таким образом, чтобы обучающийся смог опознать их, опираясь на 

существенные признаки, по другим вопросам обучающийся получает только общие 

представления. Ряд сведений познается школьником в результате практической 

деятельности. Для закрепления элементарных навыков требуются многократные указания.  

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) географии ставятся те 

же задачи, что и в общеобразовательном классе. 

Целью изучения предмета «География» является развитие личности учащегося 

средствами предмета, а именно: 

– формирование представления о географии как части общечеловеческой культуры, 

развитие умения применять географию в реальной жизни; 

– логического мышления на базе основных положений науки;  

– формирование коммуникативной компетенции. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

– интеллектуальное развитие учащегося (интеллектуальная восприимчивость, 

способность к усвоению новой информации); 



– воспитание культуры личности, отношения к географии, как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии;  

–овладение конкретными географическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

– овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию; извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из различных источников, включая СМИ и Интернет). 

Для усиления эффективности работы со слабоуспевающим учащимся использовать 

новые образовательные технологии, инновационные формы и методы обучения: 

личностно – ориентированный подход (обучение строить с учетом развитости 

индивидуальных способностей и уровня сформированности умений учебного труда) и 

разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока. 

Для учащегося с ЗПР целесообразно более широко ввести употребление опорных 

схем, памяток, алгоритмов. Интеллектуальное развитие непосредственным образом 

связано с развитием речи. Поэтому учащийся в классе должен объяснять свои действия, 

вслух разъяснять свои мысли, высказывать догадки, предлагать способы решения, 

задавать вопросы. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса.  

При составлении программы учитывались следующие особенности ребенка: 

неустойчивое внимание, малый объём памяти, затруднения при воспроизведении 

учебного материала, несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение), плохо развитые навыки устной и письменной речи. Процесс обучения имеет 

коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный 

опыт школьника и связь с реальной жизнью. 

Работа с учащимся с ЗПР происходит дифференцированно с применением 

следующих методических приемов: 

- поэтапное разъяснение заданий; 

- последовательное выполнение заданий; 

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

- обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

- близость к учащимся во время объяснения задания; 

- перемена видов деятельности; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

- упрощенные задания на дом; 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

- использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения; 

- использование упрощенных упражнений; 

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями; 

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;  

- разрешение переделать задание, с которым учащийся не справился;  

- оценка переделанных работ; 

- использование системы оценок достижений учащихся на их личном примере. 

Коррекционно - развивающая работа проводится по следующим направлениям: 

1. Совершенствование сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики 



2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование умения преодолевать трудности; 

- воспитание самостоятельности принятия решения; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

- формирование умения анализировать свою деятельность; 

- воспитание правильного отношения к критике. 

6.Развитие речи, овладение техникой речи: 

- развитие фонематического восприятия; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- коррекция монологической речи; 

- коррекция диалогической речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

На изучение географии в 8 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан                    

(34 учебные недели) — на 68 часов. 

Организационные формы обучения – фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная. 

Используемые методы обучения: объяснительно-иллюстративный метод; метод 

проблемного изложения; эвристический метод; методы тренинга. 

Технологии обучения: дифференцированное обучение; проблемное обучение; 

проектный метод; исследовательский метод; обучение в сотрудничестве; информационно-

коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии.  

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

по данной рабочей программе: устный опрос; фронтальный опрос; тестовый контроль 

знаний; письменные ответы на вопросы (задания с кратким ответом, задания с 

развёрнутым ответом); самостоятельные работы; контрольные работы; индивидуальное 

домашнее задание (сообщение, доклад); географический диктант. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

- использование нетрадиционных форм работы на уроках для профилактики 

переутомления; 



- применение мультисенсорных техник обучения (воздействие в процессе обучения 

на все каналы восприятия ребенка: слух, зрения, осязание);  

- щадящий режим (опрос в начале урока); 

-использование методы и приемы на привлечение внимания для лучшего 

запоминания учебного материала («Найди ошибку», «Проверь себя и соседа» и др.);  

- использование тактильных, наглядных, слуховых, двигательных приемов при 

переходе с одного вида деятельности к другому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета:  

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на  

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 



формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих;  

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.  

В соотвествии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные и коммуникативные.  

Регулятивные УУД  



Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов;  

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов;  

  выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат;  

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;  

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

 различать результаты и способы действий при достижении результатов;  

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата;  



 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации;  

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;  

 соотносить свои действия с целью обучения. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;  

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения;  

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний.  

Познавательные УУД  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений;  

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

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

их общие признаки и различия;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

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

познавательной и исследовательской деятельности;  

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  



 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды.  

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками;  

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности.  

Коммуникативные УУД  
Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства;  



 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

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

рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств;  

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления;  

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.  

Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации;  

 оперировать данными при решении задачи;  

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

Обучающийся научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

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

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 



прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 составлять описание природного комплекса;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Содержание учебного предмета 

В процессе изучения предмета «география» в 8 классе учащиеся осваивают 

следующие основные знания и выполняют практические работы. 

Что изучает география России.                                                                                                         
Что изучает физическая география России.  Почему необходимо изучать 

географию своей страны? Знакомство со структурой учебника и атласом.                                                        

Наша Родина на карте мира.                                                                                                    
Географическое положение России.  Россия –крупнейшее по площади государство 

мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения 

России. Сравнение географического положения России с   географическим положением 

других стран.  Географическое положение своего региона.                                                                   

Моря, омывающие берега России.   Какие моря омывают территорию России? 

Физико-географическая характеристика морей, омывающих территорию России. 

Северный морской путь. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей.                                                  

Россия на карте часовых поясов.  Местное время. Поясное время. Линия перемены 

дат. Часовые пояса (зоны) на территории России.  Исчисление времени в России.                             

Как осваивали и изучали территорию России.  Открытие и освоение севера 

новгородцами и поморами. Освоение Западной Сибири. Географические открытия 

русских в 16-начале 17 в. Вклад М.В. Ломоносова в развитие географии. Открытия нового 

времени (середина 17-18 вв.). Открытия 18 в. Исследования 19-20 вв. Роль Русского 

географического общества в изучении территории России.                                           

Административно-территориальное устройство России. Федеральные округа. 

Субъекты Федерации.                                                                                                          

Практическая работа №1 «Характеристика географического положения 

России».  

Практическая работа №2 «Определение поясного времени в различных пунктах 

России». 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России                                                            

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы                                               

Особенности рельефа России. Рельеф и его влияние на компоненты природы. 

Крупные формы рельефа России и их размещение. Преобладающие формы рельефа в 

своей местности.                                                                                                                               

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Зависимость 

размещения крупных форм рельефа от строения литосферы. Науки, изучающие 

литосферу. Геохронологическая таблица. Основные этапы. Геологической истории 

формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны.                                  

Минеральные ресурсы России.  Распространение полезных ископаемых. Крупные 

бассейны и месторождения. Минерально-сырьевая база России. Минеральные ресурсы 

своего региона. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых.  

Развитие форм рельефа. Рельефообразующие процессы. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 

человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере.                     

Практическая работа № 3«Объяснение зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры».          

Климат и климатические ресурсы                                                                                                                                  

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс: атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Влияние подстилающей поверхности.                   

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории России. Распределение осадков на территории России. Коэффициент 

увлажнения. Испаряемость.                                                                                                  



Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, 

субарктический, умеренно-континентальный, континентальный, резко континентальный, 

муссонный климат умеренного пояса.                                                                                                  

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние 

климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. 

Неблагоприятные климатические явления. Климат своей местности.                                                     

Практическая работа № 4 «Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового количества осадков на  

территории России» 

 Практическая работа № 5 «Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны»                                                                                                                      

Внутренние воды и водные ресурсы                                                                                      

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для 

человека. Зависимость рек от человека. Зависимость рек от рельефа: падение и уклон 

реки. Влияние климата на реки: половодье, межень, паводок. Стихийные явления, 

связанные с реками.  

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Озера России. 

Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Практическое 

использование болот. Важность сохранения водно-болотных угодий. Подземные воды. 

Охрана подземных вод. Ледники. Влияние ледников на природу. Многолетняя мерзлота: 

причины образования и границы распространения в России. Особенности освоения 

территорий с многолетней мерзлотой.                                                                                   

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. 

Стихийные явления, связанные с водой.                                                                                                                        

Почвы и почвенные ресурсы                                                                                                      

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв.                                                                                                       

Закономерности распространения почв. Типы почв России. Почвы своей 

местности.  

Почвенные ресурсы России.  Значение почвы для жизни и деятельности человека. 

От чего следует охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана 

почв. Почвы своей местности.                                                                                       

Практическая работа № 6 «Выявление условий почвообразования основных типов 

почв. Оценка их плодородия».                                                                                                  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.                                                           

Растительный и животный мир России.  Растительный и животный мир. 

Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России.                    

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории.    Роль живых 

организмов в природе и в жизни человека. Заповедники и национальные парки России.  

Растительный и животный мир своей местности.                                                                      

Природно – ресурсный потенциал России. Природные условия и природные 

ресурсы России. Особенности размещения природных ресурсов.                                          

Практическая работа № 7 «Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других компонентов природного комплекса».    

Практическая работа № 8 «Определение роли ООПТ в сохранении природы 

России».      

Раздел 2. Природные комплексы России. Природное районирование                                                                                                    

Разнообразие природных комплексов России.  Разнообразие природных  

территориальных  комплексов (ПТК). Природные комплексы разных уровней.  Физико-

географическое районирование России. ПТК природные и антропогенные.                               



Моря как крупные природные комплексы.   Особенности природных комплексов 

морей. Ресурсы морей.                                                                                                                              

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей страны.      

Разнообразие лесов России. Характеристика лесных зон. Роль лесов в жизни 

человека. Необходимость охраны лесов.                                                                                                     

Безлесные зоны на юге России. Степи. Полупустыни и пустыни. Хозяйственное 

использование безлесных зон.                                                                                                         

Высотная поясность. Влияние гор на компоненты природы и человека.                                                                                                                            

Высотная поясность. Зависимость числа высотных поясов от географического положения 

и высоты гор.                                                                                                                          

Практическая работа № 9 «Сравнительная характеристика двух природных зон 

России (по выбору).                                                                                                                       

Практическая работа № 10 «Объяснение принципов выделения крупных 

природных регионов на территории России».                                                                                            

Природа регионов России                                                                                                               

Восточно – Европейская (Русская) равнина.    История освоения. Особенности 

географического положения и природы Русской равнины.   Природные комплексы   

Русской равнины. Природные зоны: тундры и лесотундры, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, лесостепи и степи, полупустыни и пустыни. Памятники природы 

русской равнины: Карелия, Валдай, Волга, Селигер. Природные ресурсы равнины: 

минеральные, водные, агроклиматические, лесные и рекреационные. Проблемы 

рационального использования.                                                                                                 

Кавказ.   Особенности географического положения и природы Северного Кавказа. 

Особенности природы высокогорий: пример «многоэтажности» природы; отличие 

климата высокогорий; местные ветры (фен, бора). Природные комплексы   Северного 

Кавказа. Природные ресурсы. Уникальный курортный регион. Население   Северного 

Кавказа.                                                                                                                                          

Урал.    История освоения. Особенности географического положения. Природные  

ресурсы и своеобразие природы Урала. Растительный и животный мир. Части Урала: 

Полярный, Приполярный, Северный, Средний и Южный Урал. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала.                                                                                                                       

Западно – Сибирская равнина.   Особенности географического положения и 

природы. Природные зоны. Разнообразие природных ресурсов равнины и условия их 

освоения.   

Восточная Сибирь.   Состав территории и особенности географического 

положения. История освоения. Особенности природы. Природные районы Восточной 

Сибири. Озеро Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.                    

Дальний Восток.    Особенности географического положения и природы.  История 

освоения.   Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы.  Природные 

ресурсы, освоение их человеком.                                                                                                                      

Практическая работа № 11 «Оценка природных условий и ресурсов одного из 

регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной 

деятельности».     

Практическая работа № 12 «Характеристика взаимодействия природы и общества 

на примере одного из регионов».               

Раздел 3. Человек и природа                                                                                                                         

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Связь между 

природными условиями и здоровьем человека. Благоприятные условия для жизни и 

деятельности человека. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные 

природные явления, их причины и география. Меры борьбы со стихийными природными 

явлениями.       



Воздействие человека на природу. Влияние человека на природные комплексы. 

Антропогенные ландшафты.                                                                                                    

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза.                                                                                                                                               

Россия на экологической карте мира. Источники экологической опасности. 

Контроль за состоянием природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень 

здоровья людей. Влияние ландшафта на здоровье человека.                                                                                 

География для природы и человека. Взаимоотношения человека и географической 

среды. НТР – благо или причина экологического кризиса?                                                          

Практическая работа № 13 «Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России».                                                                                            

Практическая работа № 14 «Характеристика экологического состояния   одного из   

регионов России».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 

№ Раздел программы Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

  1 Что изучает география 

России 

День Знаний 1 

  2 Наша Родина на карте 

мира  

Международный день распространения 

грамотности 

6 

  3 Особенности природы 

и природные ресурсы 

России                                                                  

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет. Предметные олимпиады 

18                                                                                                        

  4 Природные комплексы 

России                                                                                                      

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения – Вместе Ярче 

36                                                                                                     

  5 Человек и природа  День славянской письменности и культуры 5 



   № 

урока 
Тема 

Срок проведения 

План. Факт. 

    1 Почему необходимо изучать географию своей страны? 

Знакомство со структурой учебника и атласом            

  

    2 Географическое положение России   

    3 Стартовая контрольная работа   

    4 Анализ стартовой контрольной работы. Моря, омывающие 

берега России 
  

    5 Россия на карте часовых поясов   

    6 Как осваивали и изучали территорию России    

    7 Административно – территориальное устройство России   

    8 Контрольная работа № 1.«Наша Родина на карте мира»   

    9 Анализ контрольной работы. Особенности рельефа России   

   10 Геологическое строение территории России    

   11 Минеральные ресурсы России   

   12 Развитие форма рельефа   

   13 От чего зависит климат нашей страны   

   14 Распределение тепла и влаги на территории России. 

Разнообразие климата России 

  

   15 Зависимость человека от климата.   Агроклиматические 

ресурсы 

  

   16 Климат своей местности   

   17 Разнообразие внутренних вод России. Реки    

   18 Озера, болота, подземные воды, ледники,  многолетняя 

мерзлота 

  

   19 Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека    

   20 Образование почв и их разнообразие   

   21 Закономерности распространения почв    

   22 Почвенные ресурсы России   

   23 Растительный и животный мир России   

   24 Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ)                
  

   25 Природно – ресурсный потенциал России   

   26 Контрольная работа № 2. «Особенности природы и 

природные ресурсы России» 

  

   27 Разнообразие природных комплексов России   

   28 Моря как крупные природные комплексы   

   29 Природные зоны России   

   30 Разнообразие лесов России   

   31 Безлесные зоны на юге России   

   32 Высотная поясность   

   33 Особенности географического положения. Восточно – 

Европейской (Русской) равнины. История освоения 

  

   34 Особенности природы Восточно – Европейской  (Русской) 

равнины                             
  

   35 Природные комплексы (ПК) Восточно – Европейской  

(Русской) равнины                             
  

   36 Памятники природы Восточно – Европейской  (Русской) 

равнины 

  

   37 Природные ресурсы Восточно – Европейской (Русской) 

равнины. Проблемы их рационального использования 

  



    38 Особенности географического положения Кавказа   

    39 Особенности природы Кавказа   

    40 Особенности природы высокогорий   

    41 Природные комплексы Северного Кавказа   

    42 Природные ресурсы Северного Кавказа. Население   

    43 Особенности географического положения Урала. История 

освоения 

  

    44 Природные ресурсы Урала   

    45 Своеобразие природы Урала   

    46 Природные уникумы Урала   

    47 Экологические проблемы Урала   

    48 Особенности географического положения Западно – 

Сибирской равнины 

  

    49 Особенности природы Западно – Сибирской равнины   

    50 Природные зоны Западно – Сибирской равнины   

    51 Природные ресурсы Западно – Сибирской равнины   

    52 Особенности географического положения Восточной 

Сибири 

  

    53 История освоения Восточной Сибири   

    54 Особенности природы Восточной Сибири. Климат   

    55 Природные районы Восточной Сибири   

    56 Байкал: история освоения, особенности природы, значение   

    57 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их 

освоения 

  

    58 Особенности географического положения                   

Дальнего Востока. История освоения 

  

    59 Особенности природы Дальнего Востока                            

    60 Природные комплексы и природные уникумы Дальнего 

Востока                          

  

    61 Природные ресурсы  Дальнего Востока                            

    62 Контрольная работа № 3. «Природные комплексы России»   

    63 Анализ контрольной работы. Влияние природных условий 

на жизнь и здоровье человека 

  

    64 Воздействие человека на природу   

    65 Рациональное природопользование. Охрана природы.   

    66 Итоговая контрольная работа   

    67 Анализ контрольной работы. Россия на экологической карте 

мира. Экология и здоровье человека. География для природы 

и общества 

  

    68 Обобщение по разделу «Человек и природа»   

 

 

 

 

 

 



                                                График контрольных работ 

№                                   Тема Срок проведения 

 1 Стартовая контрольная работа Вторая неделя сентября 

 2 Контрольная работа №1 «Наша Родина на карте 

мира» 

Четвертая  неделя сентября 

 3 Контрольная работа № 2  «Особенности 

природы и природные ресурсы России» 

Первая неделя декабря  

 4 Контрольная работа  №3 «Природные 

комплексы России» 

Четвертая   неделя апреля 

 5  Итоговая контрольная работа Третья неделя  мая 

 

 

 

 

 

 

 


