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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов и научно-методических рекомендаций: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ОOO), от 17.12.2010 г, № 1897; 

 Закона об образовании РБ от 13.12.2013 г, № 240-V (с изменениями на 28.09.2020 

г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общественных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г, № 189 (далее –Сан Пин 

2.4.2. 2821-10); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего общего образования 2023-2024 уч. год. 

 «Федеральных государственных стандартов общего образования третьего 

поколения», Примерной программы основного общего образования по географии; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой 

Т.В.»; 

 Учебного плана ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» на 2023-2024 учебный год; 

 

Цели изучения предмета 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

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

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических 

знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

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

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

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, 

жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 



6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

 

Общая характеристика предмета 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

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

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

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

о проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. Содержание курса географии в основной школе является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе 

непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

 

Место предмета в учебном плане 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с 

опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий 

мир». Учебным планом на изучение географии в 8 классе отводится 68 часов по два часа в 

неделю.  

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Географическое пространство России (9 часов) 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Границы и соседи. 

Различия во времени на территории России. Часовые пояса. Формирование, освоение и 

изучение территории России. Районирование России. Национальное наследие и богатство 

Природа России (17 часов) 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования 

земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной 

коры. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные 

рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное 

оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на 

другие компоненты природы. 

Человек и литосфера. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. 

Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 



Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 

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

Сезонность климата. Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) 

климатических условий. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Особая роль воды в природе и хозяйстве. 

Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, 

бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, 

годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и 

развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост 

их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник 

почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные 

типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения 

почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и 

загрязнением. 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие 

его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. 

Природно-хозяйственные зоны и районы (7часов) 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 

Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 

Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. 

Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга 

в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. 

Памятники всемирного природного наследия. 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

Русская равнина — колыбель российской государственности. Древние русские города. 

Влияние географического положения равнины на ее природу. Реки и озера равнины. Самые 

крупные природные комплексы Русской равнины — природные зоны: тундры и 

лесотундры, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи и степи, полупустыни 



и пустыни. Памятники природы равнины. Основные полезные ископаемые Русской 

равнины. 

Особенности природы Европейского Севера. Памятники природы. Рельеф и климат 

Европейского Севера. 

Кавказ — самые высокие горы России. Крым. Особенности географического 

положения. Особенности природы Кавказа и Крыма. Вертикальная зональность природы. 

Курортная зона. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения 

Урала: пограничное положение между двумя частями света — Европой и Азией; почти 

меридиональное направление хребтов. История освоения. Древние обитатели Урала. Урал 

— древние горы. Размещение месторождений полезных ископаемых Урала в зависимости 

от истории геологического развития территории. Закономерности изменения природы 

Урала: с севера на юг (Полярный, Приполярный, Северный, Средний, Южный Урал); с 

запада на восток (Предуралье и Зауралье); снизу вверх (высотная поясность). 

Характеристика природы отдельных частей Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Географическое положение Западно-Сибирской 

равнины. Границы равнины. Географический образ региона. Главные особенности природы 

Западно-Сибирской равнины. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Географическое положение и 

состав территории Восточной Сибири. Географический образ территории. 

Жемчужина России – Байкал. История освоения Байкала. Особенности 

географического положения и природы Байкала. Значение Байкала. Ресурсы Байкала: 

водные, биологические, рекреационные. 

Дальний Восток — край контрастов. Специфика географического положения 

Дальнего Востока: большая протяженность с севера на юг вдоль Тихого океана. 

Сейсмоактивный регион. Землетрясения и цунами. 

Население России (9 часов) 

Численность населения. Воспроизводство населения. Демография России. 

Национальный состав. Размещение населения. Городские и сельские поселения. 

Урбанизация. Миграции населения. Россияне на рынке труда. 

География РМЭ (6часов) 

Географическое положение, границы, размеры Республики Марий Эл. История 

изучения. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Растительный мир. Животный мир. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

—устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 



—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов 

и проблем; 

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов и выводов; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

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

также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды. 

Работа с информацией 

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных источниках географической информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

—оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в разных формах. 

 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 



Общение 

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

— находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 

— характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 



— различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России; 

— приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

— оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

— использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для 

решения практико-ориентированных задач; 

— оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

— проводить классификацию природных ресурсов; 

— распознавать типы природопользования; 

— находить, извлекать и использовать информацию из различ- ных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

— находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 

— сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

— объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

— использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

— называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

— объяснять распространение по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

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

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

— применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

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

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

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

— описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

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

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

— проводить классификацию типов климата и почв России; 

— распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

— показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 



климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

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

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

— приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

— приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

— выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России; 

— приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

— сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

— различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

— проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

— использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

«миграционный прирост на- 

селения», «общий прирост населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) 

расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа», 

«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность 

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

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

ориентированных задач; 

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

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся 

в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 

Критерии оценивания по географии 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

1. Устный ответ Отметка «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 



- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, 

выводы; 

- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; 

- формулирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; 

- при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

- применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использует для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; 

- допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя; 

- имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

- хорошо знает карты и использует их, правильно решает географические задачи. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала; 

- даѐт полный и правильны ответ на основе изученных теорий; 

- допускает незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, дает неполные определения понятий, допускает небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

- материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи; 

- применяет полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использует 

научные термины; 

- допускает неточности в изложении географического материала; 

- дает неполные определения понятий, допускает незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

- излагает материал связно и последовательно; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняет сделанные пропуски; 



- понимает основные географических взаимосвязи; 

- знает карты и умеет ей пользоваться; 

- при решении географических задач допускает второстепенные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

- не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

- имеет слабые знания географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

- недостаточно знает карту; 

- только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений; 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

- имеются грубые ошибки в использовании карты. 

2. Самостоятельные письменные и контрольные работы 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов, 

допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой 



ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена отметка "3"; или если 

правильно выполнил менее половины работы. 

3. Практические работы по географии 

Отметка «5» ставится, если практическая работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности; учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических работ теоретические знания, 

практические умения и навыки; работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме (форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися). 

Отметка «4» ставится, если практическая работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно; допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.); использованы 

указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения 

к учебнику, страницы из статистических сборников; работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы; допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «3» ставится, если практическая работа выполнена и оформлена учащимися 

с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся; на выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома); учащиеся показали знания теоретического материала, 

но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы; полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью; обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений; руководство 

и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за 

плохой подготовки учащегося. 

4. Умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5»: правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4»: правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3»: правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2»: неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 



5. Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Отметка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно; все географические объекты обозначены, верно; контурная карта сдана на 

проверку своевременно. 

Отметка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 

объектов. 

Отметка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты. 

Анализ отражения в рабочей программе рабочей программы воспитания 

Учебный предмет «География» в 8 классе формирует представление о пространстве 

территории России, различиях в условиях жизни в стране, причинах различного расселения 

людей в зависимости от строения земной коры, атмосферы, растительного и животного 

мира, почв и взаимосвязи процессов, происходящих в них. Воспитывает толерантное 

отношение к людям разных народов, разной языковой и религиозной принадлежности, 

проживающих на территории РФ, восприятие их культуры и национальных особенностей. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Уроки Содержание учебного 

материала 

Вид контроля Количество 

часов, дата 

ЭОР 

Географическое пространство России (9 часов) 

1. Что изучает география России.  1  

2. Географическое положение 

России. 

Практическая 

работа 

1 Электронные 

карты 

3. Границы и соседи   Электронные 

карты 

4. Различия во времени на 

территории России. Часовые 

пояса. 

 1 Электронные 

карты 

5. Решение задач на нахождение 

поясного времени 

Практическая 

работа 

1  

6. Формирование, освоение и 

изучение территории России. 

 1 Электронные 

карты 

7. Районирование России   1 Электронные 

карты 

8. Национальное наследие и 

богатство 

 1  

9. Обобщение по разделу Контрольная 

работа 

1  

Природа России (17 часов)  

10. История развития земной коры  1 Электронные 

карты 

11. Рельеф: тектоническая основа  1 Электронные 

карты 

12. Рельеф России Практическая 

работа 

1 Электронные 

карты 

13. Минеральные ресурсы России  1 Электронные 

карты 



14. Солнечная радиация Практическая 

работа 

1 Электронные 

карты 

15. Атмосферная циркуляция  1 Электронные 

карты 

16. Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории 

страны. 

 1 Электронные 

карты 

17. Типы климатов России. Практическая 

работа 

1 Электронные 

карты 

18. Климат и человек. 

Климатические ресурсы. 

 1 Электронные 

карты 

19. Моря, омывающие берега 

России. 

  Электронные 

карты 

20. Разнообразие внутренних вод 

России. Реки 

Практическая 

работа 

1 Электронные 

карты 

21. Озёра, болота, подземные воды, 

ледники, многолетняя мерзлота. 

 1 Электронные 

карты 

22. Водные ресурсы России  1  

23-24. Образование почв и их 

разнообразие. 

 2 Электронные 

карты 

25-26. Растительный и животный мир 

России. 

 2 Электронные 

карты 

27-28. Экологическая ситуация в 

России 

 2  

29 Обобщение по разделу Контрольная 

работа 

1  

Природно-хозяйственные зоны и районы (7часов) 

30. Природно-территориальные 

комплексы России 

 1 Электронные 

карты 

31. Природные зоны России. 

Арктических пустыни, тундра и 

лесотундра. 

 1 Электронные 

карты 

32. Лесные зоны России.  1 Электронные 

карты 

33-34. Безлесные зоны на юге России.  2 Электронные 

карты 

35. Высотная поясность.  1 Электронные 

карты 

36-37. Русская (Восточно-

Европейская) равнина. 

 2 Электронные 

карты 

38-39. Западно-Сибирская равнина  2 Электронные 

карты 

40-41. Урал.  2 Электронные 

карты 

42-43. Пояс гор Южной Сибири.  2 Электронные 

карты 

44-45. Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь 

 2 Электронные 

карты 

46-47. Северный Кавказ  2 Электронные 

карты 



48. Крым  1 Электронные 

карты 

49-50. Дальний Восток  2 Электронные 

карты 

51. Обобщение по разделу Контрольная 

работа 

1  

Население России (9 часов) 

52. Численность населения  1 Электронные 

карты 

53. Воспроизводство населения  1 Электронные 

карты 

54. Демография России  1  

55. Национальный состав  1 Электронные 

карты 

56. Размещение населения  1 Электронные 

карты 

57. Городские и сельские 

поселения. Урбанизация. 

 1 Электронные 

карты 

58. Миграции населения  1 Электронные 

карты 

59. Россияне на рынке труда  1  

60. Обобщение по разделу Контрольная 

работа 

1  

География РМЭ (6часов) 

61. Географическое положение 

Республики Марий Эл. 

 1 Эколого-

географический 

атлас РМЭ 

62. Рельеф, геологическое строение, 

полезные ископаемые. 

 1 Эколого-

географический 

атлас РМЭ 

63. Климат РМЭ.  1 Эколого-

географический 

атлас РМЭ 

64. Внутренние воды.  1 Эколого-

географический 

атлас РМЭ 

65. Органический мир. Природные 

районы республики. 

 1 Эколого-

географический 

атлас РМЭ 

66. Обобщающий урок по теме 

«География РМЭ» 

Тестирование. 1  

67. Обобщающий урок по курсу 

географии 8 класса. 

 1  

68. Резерв  1  

 


		2023-08-30T20:01:58+0300
	г. Йошкар-Ола
	Иштриков Сергей Вячеславович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




