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Пояснительная записка 

 

1. Основа рабочей программы: 

      1.Адаптированная основная образовательная программа для слепых детей разработана на 

основе федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

 в соответствии  

с-  требованиями ст.14, 32 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», 

  2. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15») 

  3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования 

Данная рабочая программа ориентирована на учебникВ.П. Дронов, Л.Е. Савельева. 

«География. Россия: природа, население, хозяйство  8 класс. «Сферы»-   М: Просвещение, 

2016г.  

 

1.1. Изучение географии в 8 классе школы направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется комплексный 

подход к изучению территории – от идеальных компонентов природы и природных 

комплексов к проблемам взаимодействия «природа – общество».  

такой подход позволил сконцентрировать материал вокруг следующих сквозных 

направлений:1.2.Задачи: 



- тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, которая 

рассматривается иерархично: от положения страны в мире через характеристику всех 

компонентов природы страны, ее крупных регионов до локального (местного уровня); 

- ориентация на комплексный подход в решении разнообразных экологических, 

экономических, социальных задач; 

- показ роли человека в возникновении и решении проблемы «взаимодействие природы и 

общества».  

 

2.  Общая характеристика предмета. 

 Программа курса реализует комплексный подход, позволяющий рассматривать 

взаимосвязь территориально объединённых социоприродных процессов и явлений. Курс 

«География России» включает две взаимосвязанные части: «Природа России» (8-й класс) и 

«Население и хозяйство России» (9-й класс).  

Учащиеся изучают разделы «Географическая карта и источники географической 

информации», «Россия на карте мира», «История изучения территории России», 

«Геологическое строение и рельеф», «Климат России», «Гидрография России», «Почвы 

России», «Растительный и животный мир России», «Природные зоны России», «Крупные 

природные районы России», «Природа и человек».   

«География России», – в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В первой части курса у школьников формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 

населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. 

Часть «География России» – центральная в системе российского школьного 

образования, выполняющая наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всём 

его многообразии и целостности   на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

В календарно–тематический план по географии для 8 класса включен региональный 

компонент «География Ставропольского края». Составлен в соответствии с 

методическими рекомендациями по реализации примерного базисного учебного плана 

Ставропольского края (региональный компонент). 

3.Место учебного предмета «География» в учебном плане:  

Рабочая программа по географии предусматривает в 8 классе - 68 часов за год, 2 часа 

в неделю, согласно Учебному плану школы-интерната №18 на 2020-20221 учебный год. 

Содержание учебного предмета (распределение тем, увеличение или уменьшениеколичества 

часов на их изучение и т.п.) в связи с особенностями контингента ипролонгированными 

сроками обучения (10доп. -9 классы обучаются по программе 9 класса,12доп.-11 по 

программе11 класса) соответствует общеобразовательной программе. 

Особенность организации учебного процесса по данному курсу связана с контингентом 

учащихся, у которых наблюдаются серьезные нарушения зрительного анализатора. 

Соответственно знания об окружающем мире такие учащиеся вынуждены получать 

посредством оставшихся органов чувств, что изначально усложняет как индивидуальную, 

так и совместную работу учителя и ученика. Например, при изучении нового материала 

ученикам с ОВЗ требуется больше времени для его восприятия и закрепления. В то же время 

обществом перед школой поставлена задача по успешной социализации выпускников с ОВЗ. 

В связи с этим программа по географии составлена так, чтобы оптимизировать работу 



учащихся над учебным материалом по географии, дать возможность компенсировать 

психические и физические затраты детей с ОВЗ по восприятию новых знаний.  

Скорректированная рабочая программа с учетом изложенных выше особенностей, 

обучающихся позволит привести в систему получаемые ими знания, яснее видеть цель и 

результаты обучения, а также пробелы в своих знаниях. Основным условием правильной 

организации учебного процесса является его генерализация и выбор учителем рациональной 

системы методов и приемов обучения. Особое внимание уделяется тактильному 

исследованию учащимися различных географических объектов, подробному их описанию на 

различных уровнях воспроизведения.  Слепым и слабовидящим детям требуется значительно 

больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, тест и т.п.). 

Незрячие учащиеся с трудом выделяют главное, не сразу понимают внутренние связи между 

географическими объектами, процессами, миграционными потоками, между причиной и 

следствием происходящих событий. У многих детей плохая память – на следующем уроке не 

могут воспроизвести материал, изученный на предыдущем. Имея одинаковое содержание и 

задачи обучения, адаптированная программа по географии, тем не менее, отличается от 

программы массовой школы.  

 

В данную программу были внесены изменения в соответствии с учебным планом ГКОУ 18. 

Настоящая учебная программа учитывает направленность (специфику, особенности) класса, 

в котором будет осуществляться учебный процесс  

 

4.Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании Рабочей 

программы: 

No 

п/п 

Изменение Обоснование 

 Изменение последовательности 

изучения тем: 

Исследование территории России 

Географического положения России 

Для достижения планируемых результатов 

освоения цели. 

Учащиеся с остаточным зрением могут 

обучаться только с использованием 

рельефно-точечного шрифта Брайля и 

учебно-наглядных пособий в рельефном 

исполнении. 

 Добавление часов по темам:  

Исследование своей местности своего 

края, своего города. 

Природа и человек 

Оптимизация преподавания географии с 

помощью тифлоприборов 

В данную программу были внесены 

изменения в соответствии с учебным планом 

ГКОУ 18 школы-интерната  

 Использование тифлоприборов на 

уроках истории, что расширяет 

восприятие слепого. И эти 

возможности,обусловят более 

прочное усвоение учебного 

материала. 

Оптимизация преподавания географии с 

помощью тифлоприборов 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ  СЛАБОВИДЯЩИХ: 

     Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной 

программе цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых 

образовательных потребностей слабовидящих и слепых, обучающихся имеет следующие 

особенности реализации. Эти особенности заключаются в:  

Цель образовательно-коррекционной работы: 



создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения 

качественного общего образования слепыми и слабовидящими обучающимися по итоговым 

достижениям полностью соответствующим требованиям к результатам освоения, с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся данной группы, развитие школьника 

как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью.  

Постановке коррекционных задач:  
-Развитие способности ученика устанавливать соотношение между предметами (например, 

что больше – океан или море и т.п.); 

-Формирование способностей к классификации и обобщению, способности классификации 

образной информации (найди общее у рек, у океанов, чем отличаются?); 

-Формирование восприятия, узнавания, распознавания единицы образной информации, 

(узнавание предметов по их частям: узнать по силуэту материк, остров, реку, озеро); 

-Формирование способности ученика выполнять в уме простые операции: используя 

масштаб карты (плана) рассчитать площадь моря, океана; 

-Развитие способности использования хронологической последовательности (какое событие 

произошло раньше (позже) – открытие Америки или открытие Антарктиды?);  

-Развитие навыков контроля и самоконтроля в учебной деятельности; 

-Формирование навыков соотнесения учебной и познавательной деятельности с 

ориентировкой в пространстве, самоконтролем и регуляцией поведения; 

-Формирование навыка - устанавливать существенные связи между предметами, процессами 

и явлениями; 

-Формирование, совершенствование зрительного поиска элементов для создания 

символического изображения (работа с изображениями, макетами, картами) 

Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование) психических процессов (памяти, внимания, восприятия, воли, 

воображения, психических состояний, личностных особенностей): 

-Совершенствовать ориентацию в микро- и макро – пространстве; 

-Совершенствовать основные сенсорные эталоны (цвета, яркости, контраста- для учащихся с 

остаточным зрением, контура, формы, величины); 

-Развивать связь восприятия с прошлым опытом. Совершенствовать влияние накопленного 

зрительного опыта на процессы восприятия; 

-Формировать смысловую память (способность запоминать связную по смыслу 

информацию);  

-Учить осмыслению и сопереживанию происходящему; 

Формировать творческое восприятие и воображение; 

-Расширять зону актуального развития ребенка, учить справляться с заданиями разной 

степени сложности; 

-Расширять опыт межличностного общения в урочной деятельности; 

-Формирование, развитие личностных качеств: привычки к трудовым усилиям, 

ответственного отношения к делу, стремления к положительному результату, быть 

организованным, обладать навыками планирования трудовых действий и действовать в 

соответствии с планом; 

-Учить соотносить изображение с реальными объектами по силуэтному и контурному 

изображению; 

Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование, коррекцию) речевого развития (устная и письменная речь): 

-Формировать способность ученика подбирать слова по заданному формальному признаку  

-Формировать способность понимать смысл незнакомых слов; 

-Формировать способность называть предметы своими именами 

-Систематически работать над расширением терминологического словаря по предмету; 

-Формировать слуховое восприятие текста; 



-Учить детей конструировать предложения различной степени сложности иупотреблять их в 

связной речи; 

-Формировать, совершенствовать навык правильного построения текста, выделение частей в 

тексте, связно и последовательно излагать материал, формулировать вводную и 

заключительную части текста; 

-Формировать навык редактирования текста с целью совершенствования его содержания, 

В методических приёмах, используемых на уроках: 

-сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, 

выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для обучающихся с остаточным -

зрением, и подробным комментарием учителя; 

-при рассматривании натуральных объектов, приборов учителем используется специальный 

алгоритм по детальные рассматривания, который постепенно усваивается учащимися; 

-оказывается, индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике, картах; 

-при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются 

для формирования и уточнения представлений об окружающей действительности, коррекции 

образов, расширения кругозора учащихся. 

-чаще используются аудио пособия; 

В коррекционной направленности каждого урока:  

проводятся подбор или разработка дидактического материала с учетом особенностей 

учащихся – макеты, рельефные схемы соблюдение требований специальной коррекционной 

школы к изготовлению раздаточных материалов и при использовании технических средств 

  При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические 

требования: 
-проводить смену деятельности учащихся; 

-следить за осанкой; 

-чередовать слуховую и тактильную нагрузки;  

-чередовать фронтальную и индивидуальную формы работы;  

-заменять теоретическую часть практической работой;  

-обеспечивать достаточное разнообразие соответствующих карточек, наглядных пособий 

   При работе с иллюстрациями, макетами и с наглядными пособиями - тематические 

картины, иллюстрации, портреты путешественников, географические карты или для 

рассматривания мелких деталей  

-используются рельефные изображения; 

-не используются объекты с большим количеством мелких деталей; 

-осмотр объектов сопровождается словесным описанием, который помогает подетально -

формировать учащимся целостный образ. 

       Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, 

а также содержание, адаптированная программа составлена в расчете на обучение слепых 

детей в основной школе в 6 классе.  

5. Содержание предмета. 

5.1 Учебно-тематический план (68 часов) 

 

Наименование  

разделов и тем 

Количество 

часов 

в т.ч. практических 

работ 

Раздел I. Общая физическая география 

России  

21 11 

Тема 1. Географическое положение  4 1 



Тема 2.Исследование территории России. 2 - 

Тема 3.Геологическое строение и рельеф  3 1 

Тема 4. Климат и погода  

 

3 1 

Тема 5. Моря и внутренние воды  4  

Тема 6. Почвы  2  

Тема 7. Природные зоны  3  

Раздел 2. Крупные природные районы 

России. 

43 8 

Тема 1. Островная Арктика  1  

Тема 2. Восточно-Европейская Русская 

равнина  

4  

Тема 3. Кавказ  4  

Тема 4. Урал  3  

Тема 5. ЗападноСибирская равнина 3  

Тема 6. Средняя Сибирь  4  

Тема 7. Северо-Восток Сибири  4  

Тема 8. Горы Южной Сибири  4  

Тема 9. Дальний Восток  4  

Ставропольский край 13  

Раздел 3. Природа и человек  2  

Всего  68 10 

Итого 68часов 

 

5.2. Содержание программы 

Раздел I. Общая физическая география России  

Тема 1. Географическое положение  

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные 

водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее время, 

московское время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 

Практические работы: 1. Характеристика географического положения России. Сравнение 

географического положения России и других стран. Нанесение на контурную карту границы 

России, пограничных государств и их столиц, обозначение крайних точек, определение 

протяженности России с севера на юг и с запада на восток в градусах и километрах. 2. Решение 

задач на определение поясного и местного времени для разных городов России 

Тема 2. Исследование территории России  

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и Восточной 

Сибири, Дальнего Востока. Магнезия. Остроги. Камчатские экспедиции. Исследования 

Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования Русского 



географического общества. 

Основные понятия: Магнезия, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный морской путь. 

Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В. Беринг, А. 

Чериков, С. Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. ДокучаевН.А.Э. 

Норденшельд, Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю. Шмидт, Б.А. 

Велькицкий. 

Тема 3. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности геологического 

строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, их связь со 

строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории России. 

Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной коры. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Великое оледенение. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, геохронологическая 

шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, складчатые и складчато-глыбовые 

горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 

Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых.  

Тема 4. Климат и погода 

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. 

Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная 

радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения 

климатических явлений. Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. 

Понятие об агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Климат и человек. 

Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Опасные климатические явления Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный фронт, 

циклон, антициклон. 

Персоналии: А.И. Войков. 

Практические работы: 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

страны и их объяснение. Определение коэффициента увлажнения для разных пунктов страны. 

2. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 3. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Выявление способов адаптации человека к разнообразным климатическим условиям 

Тема 5. Моря и внутренние воды  

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический мир и 

природно-хозяйственное значение. Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные 

системы. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, 

ледовый режим. Роль рек в освоении территории России. Важнейшие озера, их происхождение. 

Искусственные водоемы. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Особая 

роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их 

распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 



лавины и др.), их предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и уклон 

реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные ледники, 

водные ресурсы. 

Персоналии: В. Беринг, Г.И. Несельской. 

Практические работы: 1. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного 

использования. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Нанесение на 

контурную карту объектов номенклатуры внутренних вод 

Тема 6. Почвы  

Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник 

почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства, структура, различия 

в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы 

России. Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с 

эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Практические работы: 1. Определение по картам условий почвообразования для основных 

типов почв России. Знакомство с образцами почв Тульской области и особенностями их 

использования. 

Тема 7. Природные зоны  

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных 

компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния 

человека. Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный комплекс. 

Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское побережье Кавказа. Зональные и 

азональные природные комплексы. Высотная поясность. Ресурсы растительного и животного 

мира. Особо охраняемые территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная поясность, 

ландшафт, биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 

Практические работы: 1. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Составление прогноза 

изменения растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. 

Раздел 2. Крупные природные районы России  

Тема 1. Островная Арктика  

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная 

Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина 

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 

возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. 

Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и 

медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, 

хибинские апатиты и дрКлиматические условия и их благоприятность для жизни человека. 

Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие 

заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной 



деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 

Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

Практическая работа: 1. Определение по основным климатическим характеристикам 

(количеству солнечной радиации, количеству осадков, средним температурам января и июля) 

изменения климатических условий в разных частях Восточно-Европейской равнины. 

Тема 3. Кавказ  

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 

Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата 

региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в 

природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир.  Структура 

высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и 

курорты Кавказа. 

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

Практическая работа: 1. Составление схемы высотной поясности в горах Большого Кавказа. 

Тема 4. Урал  

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая изученность Урала. Особенности климата 

Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Персоналии: А.Е. Ферсман. 

Практическая работа: 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала на 

основе карт атласа 

Тема 5. Западносибирская равнина  

Западная Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. 

Западносибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита 

и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве 

осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера 

и её значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения 

природных богатств: суровая зима. многолетняя мерзлота, болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи. 

Практическая работа: 1. Объяснение закономерностей распространения болот на территории 

Западной Сибири. Описание трудностей в освоении территории, связанных с наличием 

заболоченных территорий. 

Тема 6. Средняя Сибирь  

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская платформа, 

представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. 

Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, 

каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский 

(Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – 

основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 

Практическая работа: 1. Характеристика жизнедеятельности человека в суровых природных 



условиях на примере Норильска. 

Тема 7. Северо-Восток Сибири  

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского 

нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». 

Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода 

Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы 

региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода, ископаемый 

(жильный лед), наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

Тема 8. Горы Южной Сибири  

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и рельефа. 

Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. 

Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи 

Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 

Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 

Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением полезных ископаемых на примере железорудных месторождений Алтая. 

Тема 9. Дальний Восток  

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. 

Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение 

границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 

Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин, Н. 

Пржевальский, Г. Несельской, А. Лаперуз. 

Практическая работа: 1. Оценка основных климатических показателей для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения на примере Приморья. 

Раздел 3. Природа и человек   

Раздел 4. География Ставропольского края 

Географическое положение, размеры территории, протяженность и характер границ, соседи.  

Закономерности формирования рельефа и его современное развитие. 

Особенности рельефа и полезные ископаемые.  Климат и хозяйственная деятельность людей.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Обеспеченность. Экологические проблемы. Особенности почв своего региона. 

Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. Особенности растительного и животного мира.   

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение 

природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной 

географии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 

 

 



 

6.Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

1. Знать (понимать): 

 - географические особенности природных регионов России; основные 

географические объекты; 

 - причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 - связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

 - факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 - основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 - крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 - причины возникновения агроэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

 - географию народов населяющих нашу страну; 

 

2. Уметь: 

 - давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с 

использованием карт атласа; 

 - приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

 - объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

А также: в результате изучения географического содержания регионального компонента 

Ставропольского края 

Учащийся должен знать / понимать: 

Основные географические понятия и термины. 

Роль географической науки в изучении природы, населения и хозяйства Ставропольского 

края. 

Учащийся должен уметь: 

Устанавливать взаимосвязи между компонентами природы и описывать эти взаимосвязи; 

Использовать разные источники информации для изучения географических объектов и 

явлений Ставропольского края; 

Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы своей местности; 

Наблюдать за фенологическими изменениями в природе, за погодой, состоянием воздуха, 

воды и почвы в своей местности отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки 

их последствий; 

Решать практические задачи по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; 

Анализировать и оценивать состояние экономики края по картам и статистическим 

источникам, определять характер межотраслевых производственных связей. Решать 

экономические и экологические задачи; 

Проводить самостоятельный поиск географической информации и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

7.Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний, учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт 



индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов. 

  Степень форсированности интеллектуальных и обще учебных умений. 

  Самостоятельность ответа. 

  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Примерные нормы оценок 

«5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто 

содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их 

примерами; правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о 

важнейших географических событиях современности 

«4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении 

основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя 

«3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и 

закономерности; 

затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает 

ошибки в использовании карт при ответе 

«2» ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий, 

неумение работать с картой 

Примерные нормы оценок за умение работать с картой и другими источниками 

географических знаний 

«5» правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы 

«4» правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании 

карт и других источников знаний, в оформлении результатов 

«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов 

«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов 

Примерные нормы оценок за выполнение практических работ по географии 

«5» ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в оформлении 

«4» имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию 

«3» имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении 

«2» присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют навыки оформления 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Про ранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 



4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.                                                                            5. Над северной рамкой (вверху карты) не 

забудьте написать название выполненной работы.                                  

 

8. Учебно-методический комплект / Литература 

УМК учителя 

учебник В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. «География. Россия: природа, население, хозяйство 8 

класс. «Сферы» -   М: Просвещение, 2016г.  

Географический атлас. 8 класс. –М.: Дрофа, 2007. 

Контурные карты. 

Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8 – 9 классы. - М. –Дрофа, 2004. 

Дополнительная литература 

Домогацких Е.М., Программы по географии 6-11 класс, - М.: Русское слово, 2008 год. 

Алексеев А.И. География России. Природа и население. - М.: Дрофа, 2007. 

Дронов В.П., Баринова И.И. , Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России. Природа.  

Население. Хозяйство. 8 класс. - Дрофа, 2007. 

Учебное электронное издание. География России. Природа и население. Для учащихся 8 

классов общеобразовательных учебных заведений. 

Библиотека электронных наглядных пособий. География. 6-10 классы. 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

По курсу «Природа России» 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Практические работы 

 Введение  

1 Что изучает география России  

 Общая физическая география 

России 

 

2 Россия на карте мира Практическая работа №1. «Обозначение на 

контурной карте границ России, соседних 

государств, крайних точек».  

 

3 Исследования территории 

России 

 

4 Геологическое строение и 

рельеф 

 

5 Геологическое летоисчисление 

и геологическая карта 

 

6 Тектоническое строение  

7 Климат и погода  

8 Климатообразующие факторы  

9 Распределение тепла и влаги по 

территории страны 

 

10 Климаты России Практическая работа №2. «Чтение и анализ 

климатических карт и климатограмм». 

11 Моря и внутренние воды  



12 Моря России Практическая работа №3«Обозначение на 

контурной карте морей России, крупных 

заливов, проливов, островов» 

13 Характеристики реки  

14 Реки России Практическая работа №4 «Характеристика 

реки.  Обозначение на контурной карте 

крупных рек России»      

 

15 Озера и болота  

16 Почвы  

17 Формирование и свойства 

почвы 

 

   18 Природные зоны. 

 

 

19 Природные комплексы России. 

 

 

20 Безлесные природные зоны 

Арктики и Субарктики 

 

21 Леса умеренного пояса 

 

 

22 Ресурсы растительного и 

животного мира. 

 

 

 Крупные природные районы 

России. 

 

 

23 Островная Арктика. 

 

 

24 Природа арктических островов 

 

 

25 Восточно – Европейская 

(Русская) равнина. 

 

 

26 Рельеф и геологическое 

строение 

 

27 Климат, внутренние воды и 

природные зоны. 

 

 

28 Природно-территориальные 

комплексы Восточно – 

Европейской равнины. 

 

29 Кавказ. 

 

 

30 Геологическая история и 

рельеф. 

 

 

31 Климат, внутренние воды и 

высотная поясность. 

Практическая работа №5 «Характеристика 

особенностей природных компонентов от 

подножия до вершин, разнообразие условий 

жизни и деятельности людей» 

 



32 Урал.  

33 Геологическое строение, рельеф 

и полезные ископаемые. 

 

34 Климат и внутренние воды.  

35 Природно-территориальные 

комплексы. 

Практическая работа №6«Оценка природных 

условий и ресурсов одной из частей Урала на 

основе карт атласа» 

 

36 Западно -Сибирская равнина. 

 

 

37 Геологическое строение, рельеф 

и полезные ископаемые. 

 

 

38 Климат и внутренние воды. 

 

 

39 Природно-территориальные 

комплексы. 

Практическая работа №7 

«Объяснение закономерностей 

распространения болот на территории 

Западной Сибири». 

 

40 Средняя Сибирь. 

 

 

41 Рельеф и геологическое 

строение. 

 

42 Климат, внутренние воды и 

природные зоны.  

Практическая работа №8 

«Характеристика жизнедеятельности 

человека в суровых условиях на примере 

Норильска ». 

 

43 Северо – Восток Сибири. 

 

 

44 Геологическое строение, рельеф 

и климат 

 

45 Внутренние воды и природно-

территориальные комплексы 

 

46 Горы Южной Сибири. 

 

 

47 Геологическое строение и 

рельеф. 

 

48 Климат и внутренние воды.  

49 Высотная поясность. Практическая работа №9 «Выявление 

зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением полезных 

ископаемых». 

50 Дальний Восток. 

 

 

51 Геологическое строение и 

рельеф. 

 

52 Климат, внутренние воды и 

природные зоны. 

Практическая работа №10 «Характеристика 

климата, влияние климата на жизнь и 



деятельность человека» 

53 Природно-территориальные 

комплексы. Полуостровная и 

островная части 

 

 Ставропольский край 

 

 

54. 

55 

Особенности географического 

положения Ставропольского края 

и его изменение в ходе 

исторического развития. 

 

56 Рельеф 

 

 

57 Климат 

 

 

58 Внутренние воды 

 

 

59 Гидрография Ставропольского 

края Охрана вод. 

 

60 Растительный и животный мир 

 

 

61 Природные зоны  

62 Закономерности 

распространения почв. 

 

63 

64 

Особо охраняемые территории 

 

 

65 Охрана и преобразование 

природы родного края. 

 

66 Обобщающий урок по теме 

«География Ставропольского 

края» 

 

67 Природа и человек Составление прогноза развития 

экологической ситуации отдельных регионов 

на основе сведений о хоз. повседневной 

деятельности чел. 

68 Обобщающий урок за курс 8 

класса 

 

 


