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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по географии 5—9 классы авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, Дрофа 2017 г. в соответствии с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного 

общего образования и целями и задачами образовательной программы школы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 

учебных часов (1 час в неделю) для изучения географии в 8 классе. 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в 
системе школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в 

основной школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных 
социально ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств 

школьников. 
Основными целями курса являются: 

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 
хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

 воспитание  любви  к  родной  стране,  родному  краю,  уважения  к  истории  и  

культуре Родины и населяющих ее народов;  
 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам 
своей страны.  

Основные задачи данного курса: 

 формирование географического образа своей страны, 
представления о России как целостно географическом 
регионе и одновременно как о субъекте глобального 
географического пространства; 

 формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, 

многообразными  традициями населяющих ее народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать 

повседневной жизни информацию  из различных 

источников — карт, учебников, статистических данных, интернет ресурсов;  
 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 

человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; создание 

образа своего родного края. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально-ориентированных знаний о Земле 

как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении 



 

населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Курс «География России. Природа» занимает центральное место в 

системе школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо 

научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на 

становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс «География 

России. Природа. Население» изучается после страноведческого курса 

«География. Материки, океаны, народы и страны» и завершает блок основного 

общего образования в средней школе. 

Образ России, формируемый у учащихся, должен быть, с одной стороны, 

целостным, а с другой – территориально-дифференцированным, разнообразным. 

Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и 

всеобщей связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, 

рассматриваемых в их историческом развитии. Представление о разнообразии 

России формируется как путём изучения территориальных различий в состоянии 

и развитии отдельных компонентов геосферы, так и через усвоение образов мест 

разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных замечательных мест 

России). Учащиеся должны осознать, почувствовать крайнюю условность 

средних по России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только 

через разнообразие её регионов, а чем разнообразнее регионы, тем больше они 

нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и 

разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть понята 

как единство о разнообразии. 

Осознание своей включённости в жизнь своей страны формируется у 

учащихся путём привязки содержания курса к жизни каждого из них через 

личностно-ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, 

абстрактных сведений с жизнью своей семьи, своих родственников, своего 

района или города. 

Курс «География России. Природа» готовит учащихся к ориентации в 

российском пространстве, к умению ориентироваться в окружающей среде (не 

только природной, но ещё в большей степени – экономической, социальной и 

культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро меняется, и 

современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней, 

получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому 

организовывать свою жизнь и т.д. Поэтому, с одной стороны, курс показывает 

стабильные черты географии России, а с другой – подводит учащихся к 

пониманию необходимости перемен. Последнее достигается за счёт подачи 



 

материала в историко-географическом ключе (как население России реагировало 

на изменение условий жизни) и характеристики современной ситуации в 

различных отраслях хозяйства и регионах России. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре 

курса находится человек. На нём замыкаются и природа, и хозяйство; они 

показаны глазами человека, во взаимосвязи с ним. Это позволяет учащимся по-

другому взглянуть на свою страну и на своё ближайшее окружение, 

почувствовать себя участником многовекового процесса освоения территории 

России, преобразования её природы и хозяйства. 

Программа курса «География России» построена с учётом реализации 

научных основ содержания географии, раскрытия методов географического 

познания (картографического, исторического, сравнительного, статистического 

и др.), широкого использования источников географической информации 

(картографических, графических, статистических, текстовых и т.д.). 

При изучении курса «Природа России» целесообразно использование 

элементов следующих педагогических технологий: 
 Технология дифференцированного обучения. В практике работы 

выделяются два направления:

А). Направление дифференциации – создание дифференцированных групп в 

классах. Группы могут быть постоянными или комплектоваться по мере 

изучения тем.

Б). Направление дифференциации сложности заданий. Школьникам 

предлагаются задания, различающиеся по уровню сложности. Задания учащимся 

предлагаются на базовом и выше базовом уровнях.

 Технология формирования приемов учебной работы (технология развития 

географических умений посредством формирования приемов учебной работы), 

изложенная в виде планов описаний и характеристик географических объектов.

 Технология листов опорных сигналов (логических схем – опорных 

конспектов – лог или лос). Логические схемы учат выделять главное и основное, 

приучат отыскивать и устанавливать логические связи, существенно помогают 

ученикам усваивать урок. 
 Технология формирования учебной деятельности школьников. Суть этой 

технологии в том, что учебная деятельность рассматривается как особая форма 

учебной активности учащихся. Она направлена на приобретение знаний с 

помощью решения учебных задач. Различные формы самостоятельного 

использования системы заданий и упражнений по географии дают возможность 

учащимся применить свои теоретические знания на практике, в процессе 

непосредственной учебной деятельности и формировать необходимые им 

географические знания. Например, заполнение таблиц, также работа с атласами, 

контурными картами.



 

 Технология проектной деятельности состоит в организации 

исследовательской деятельности на основе краеведческой работы.

 Технология личностно-ориентированного обучения, направленная на 

выявление и «окультуривание» индивидуального субъектного опыта ребѐнка 

путѐм согласования с результатами общественно-исторического опыта, т.е. 

перевод обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие.

 Новые информационные технологии (НИТ) позволяют сделать учебный 

процесс более продуктивным, наглядным, насыщенным; дают возможность 

широкого выбора дидактического материала, тестов, справочного материала и 

т.д.

Методы обучения приобретают свою специфику в зависимости от 

содержания разных курсов школьной географии. Программа курса « Природа 

России» предусматривает использование не только методов, различающихся по 

источникам знаний (словесных, и практических), но и методов, которые 

различаются характером познавательной деятельности школьников 

(объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения и 

частично-поисковый). Такие методы необходимы для стимулирования 

самостоятельной деятельности учащихся, формирования собственной позиции и 

стремления еѐ отстаивать. Для подростков именно этого возраста (13-14 лет) 

наиболее актуально решение таких проблем.

Формы контроля знаний

Контроль уровня усвоения содержания образования является 

неотъемлемой составной частью процесса обучения. Основным видом проверки 

остаѐтся индивидуальный устный опрос, когда ученик имеет возможность 

доказательно и логично построить собственный ответ, развивается его речь, 

умение работать с настенной картой.

В процессе фронтального устного опроса работает большинство 

учащихся, на первый план выходит общая активность учащегося, а не уровень 

усвоения учебного материала. 

При фронтальной письменной работе достигается максимальный охват 

учащихся проверкой. 

Индивидуальная письменная работа предполагает самостоятельную 

работу учащегося с дополнительной литературой, реферирование и 

последующую защиту. 

Оценка учебных достижений осуществляется так же за счет 

промежуточного и итогового контроля, а также плановых контрольных и 

практических работ. 

Практические работы в курсе изучения «Географии России» 

способствуют дальнейшему развитию и совершенствованию более сложных 

умений – постановки и формулировки проблем, самостоятельного выбора 



 

наиболее эффективных способов решения поставленной задачи, 

структурирования знаний, представление полученных знаний в разных формах и 

видах и т.д. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всестороннее образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных, гуманистических, этических принципов и 

норм. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение 

следующих результатов личностного развития: 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профессионального образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

формирование толерантности как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личного выбора; формирование нравственных чувств и 



 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах 

деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Формируемые УУД: 
овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 

человека. 

воспитание уважения к Отечеству, к своему краю; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению; 

формирование целостного мировоззрения; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры. 

Межпредметные результаты 
Межпредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности и поиска средств ее осуществления; 

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 



 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать 

причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе и проектные; 

формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность и ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности 

достижения цели определенной сложности; 

умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие 

цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования технических средств ИКТ как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных УУД; 

формирование умений рационально использовать широко распространенные 

инструменты и технические средства информационных технологий; 

умение извлекать информацию из различных источников; умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной изобретательности, этики; 

умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования; 

умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработки 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать 

и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свое мнение и 

координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Формируемые УУД: 

Личностные: 
осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 



 

умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности под руководством учителя; развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, делать выводы; 

владение устной и письменной речью; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

толерантность. 

Регулятивные: 

способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

умение организовывать свою деятельность; 

определять её цели и задачи; 

умение планировать пути достижения целей под руководством учителя; 

умение создавать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

смысловое чтение; 

выбирать средства и применять их на практике; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки; 

оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: 
формирование и развитие по средствам географических знаний 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

формирование и развитие экологического мышления; 

умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Предметные результаты 
Предметными результатами освоения основной образовательной 

программы по географии являются: 

формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картинны мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи сохранения 

окружающей среды и рационального природопользования; 



 

формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, много образном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, об основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Формируемые УУД: 
формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём; 

формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования 

географической информации; 



 

формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Основное содержание курса: 

Введение. Что изучает физическая география России(1ч) 

Раздел. Наша Родина на карте мира (6 часа). 

Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Особенности и виды географического 

положения России. Сравнение географического положения России и положения 

других государств. Границы России. Государственные границы России, их виды. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. История 

освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных 

исторических этапах. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практические работы. 

1. Характеристика географического положения России. Сравнение 

географического положения России и других стран. 

2. Определение поясного времени для разных городов России. 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы (18 ч.) 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и 

ресурсов. Природный и экологический потенциал России. 

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

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 природ 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. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные 

ископаемые Московской области.  

Практическая работа. 

1. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий. 

2. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом 

и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы 

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. 

Климат своего региона. 

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны. Определение коэффициента 

увлажнения для различных пунктов. 

2. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

3. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 

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. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей 

ее хозяйственного использования. 

2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 

зависимости рельефа и климата.  

3.  Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России. 

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 

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. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа. 1.Выявление условий почвообразования основных 

земельных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер 

растительности) и оценка их плодородия. 2. Знакомство с образцами почв своей 

местности. 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

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. Растительный и животный мир своего региона 

и своей местности. 

Практическая работа. 1. Составление прогноза изменений растительного 

и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. 

Раздел 2. Природные комплексы России (36 ч) 

Тема 1: Природное районирование 



 

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. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа. 1. Сравнительная характеристика двух природных 

зон. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы на 

примере одной из ПЗ 

Тема 2: Природа регионов России 

Природные регионы России: Русская равнина, Северный Кавказ, Урал, 

Западно-Сибирская равнина, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Специфика 

природы и ресурсный потенциал. Влияние природных условий, ресурсов на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. Состав природных районов 

России. Особенности географического положения и его влияние на природу. 

Историко-географические этапы развития районов. Специфика природы 

районов, природные ресурсы, причины их разнообразия и влияние на жизнь, и 

хозяйственную деятельность населения. Природные уникумы районов. 

Раздел 3. Человек и природа (6часов) 

Природа как среда обитания человека. Влияние природных условий на 

жизнь и здоровье человека. Стремительный рост потребления природных 

ресурсов. Антропогенные воздействия на природу. Природно-ресурсный, 

экологический потенциал территорий, их оценка и меры по сохранению. 

Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. Экологические кризисы, крупнейшие регионы их проявления. Роль 

географии в решении геоэкологических проблем. Взаимодействие человечества 

и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные 

виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Экологическая ситуация в России 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 

ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 



 

геоэкологических ситуаций. Учебное моделирование техногенных изменений 

окружающей среды и прогнозирование их возможных 

                    

 

Учебно-тематический план 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел Всег

о 

часов 

Количество работ 

 Практические 

работы 

Контрольное 

тестирование 

1 Что изучает физическая 

география России 

1 - - 

2 Наша родина на карте мира 5 2 1 

3 Особенности природы и 

природные ресурсы России 

18 6 1 

4 Природные комплексы России 36 4 1 

5 Человек и природа 9 3 1 

ИТОГО 69 15 4 



 

Используемые УМК и информационное обеспечение 

 

Пособия для 

учащихся 

 

 Учебник: И.И.Баринова, Т.П.Герасимова, В.А. 

Коринская,  География: Природа России. 8 

класс. – М.: Дрофа, 2014.  

 География. Атлас 8 класс, М. 2015 

 

Методические 

пособия для учителя 

 О.Н. Принь Поурочные разработки по 

географии. 8 класс. – М.: ВАКО, 2018 

 Слайд- презентации 

 

Планируемые результаты достижения обучающимися требований к 

результатам освоения программы 

 

В результате изучения географии ученик должен  знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления 

и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, 

географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-

территориального устройства  Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки  

географических  объектов  и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 



 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации 

на местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

Список литературы: 



 

 Лазаревич К. С.   Я иду на урок географии.  История географических открытий. 

 Книга для учителя,-  М. «Первое сентября», 2000.   

 Журналы «География в школе». 

 Газета «География». 

  «География в таблицах и схемах». Чернова В.Г. – С-П: «Виктори», 2019г. 

  «Физическая география. Интересные факты». Еремина В.А., Притула Т.Ю. – 

Илекса, 2008г. 
Атлас. География 8 класс. М., Дрофа 2017. 

    Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 

8 класс. © ООО «Кирилл и Мефодий» 2019 г. 

Интернет-ресурсы 

 www.pogoda.ru  

 www.nationalgeographic.ru  

 www.geography.about.com  

 www.nature.com  

 www.krugosvet.ru  

 www.ocean.ru  

 www.google.com  

 www.geo.ru

http://www.pogoda.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.geography.about.com/
http://www.nature.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ocean.ru/
http://www.google.com/


Перечень обязательной географической номенклатуры 

 

Название 

раздела/темы 

Список географических объектов 

«Наша родина на карте мира» 

Географическое положение 

Страны: Азербайджан, Белоруссия, 

Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, 

Литва, Монголия, Норвегия, 

Польша, США, Украина, Эстония, 

Япония. 

Моря: Азовское, Балтийское, 

Баренцево, Белое, Берингово, 

Восточно-Сибирское, Карское, 

Лаптевых, Охотское, Чёрное, 

Чукотское, Японское. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, 

Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, 

Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Крайние точки: Балтийская коса, 

мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс 

Флигели, остров Ратманова, район 

горы Базардюзю 

«Особенности природы и 

природные ресурсы России». 

Рельеф, геологическое строение и 

Полезные ископаемые России. 

Равнины: Восточно-Европейская 

(Русская), Западно-Сибирская, 

Кумо-Манычская впадина, 

Приволжская возвышенность, 

Прикаспийская низменность, плато 

Путорана, Среднерусская 

возвышенность, Среднесибирское 

плоскогорье. 

Горы: Алтай, Верхоянский хребет, 

Восточный Саян, Западный Саян, 

Кавказ ( Большой Кавказ ), Сихотэ-

Алинь, Становой хребет, 

Уральские горы, хребет Черского, 

Чукотское нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская 

Сопка, Эльбрус. 

Районы распространения полезных 

ископаемых: 

Нефтегазоносные бассейны: 

Баренцево-Печорский (Войвож, 



 

Вуктыл, Усинское, Ухта), Волго-

Уральский (Астраханское, 

Оренбургское, Ромашкинское), 

Западно-Сибирский (Самотлор, 

Сургут, Уренгой, Ямбург). 

Каменноугольные бассейны: 

Донецкий (Шахты), Кузнецкий 

(Кемерово, Новокузнецк), Ленский 

(Сангар), Печорский ( Воркута и 

Инта ), Тунгусский ( Норильск ), 

Южно-Якутский ( Нерюнгри ). 

Буроугольные бассейны: Канско-

Ачинский (Ирша-Бородинское, 

Назарово), Подмосковный (Щёкино 

). 

Месторождения железных руд: 

Горная Шория (Таштагол), 

Карелия (Костомукша), КМА 

(Михайловское, Лебединское ), 

Приангарье ( Коршуновское ), Урал 

( Качканар ). 

Месторождения алюминиевых руд: 

Кольский полуостров 

(Кировск), Ленинградская область 

(Бокситогорск ), Урал ( Сулея ). 

Месторождения медных руд: плато 

Путорана (Норильск), Урал 

(Карабаш, Медногорск, Сибай), 

Южная Сибирь (Удокан ) 

Месторождения никелевых руд: 

Кольский полуостров (Никель), 

плато Путорана (Норильск ), Урал 

(Верхний Уфалей ). 

Месторождения оловянных руд: 

Северо-Восточная Сибирь 

(Депутатский, Эсэ-Хайя), Сихотэ-

Алинь (Кавалерово ), Южная 

Сибирь 

( Шерловая Гора ). 

Месторождения полиметаллических 

руд: Алтай (Орловское), Кавказ 

(Садон), Сихотэ-Алинь 

(Дальнегорск ), юга Сибири ( 

Салаир, 

Забайкалье ) 



 

Месторождения золота: Северо-

Восточная Сибирь (Дукат, 

Нежданинское, Усть-Нера), Южная 

Сибирь (Бодайбо ). 

Месторождения фосфорного сырья: 

Подмосковье (Воскресенск, 

Егорьевск), Кольский полуостров 

(Апатиты). 

Месторождения поваренной соли: 

Поволжье (Баскунчак ), юг 

Западной Сибири ( Бурла ). 

Месторождения калийной соли: 

Предуралье (Соликамск и 

Березники). 

Месторождения алмазов: 

Среднесибирское плоскогорье 

(Айхал, 

Мирный). 

Климат и климатические ресурсы 

России 

Города: Оймякон, Верхоянск. 

Внутренние воды и водные ресурсы 

России 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, 

Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, 

Индигирка, Иртыш, Кама, Колыма, 

Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, 

Северная Двина, Яна. 

Озёра: Байкал, Ладожское, 

Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 

Водохранилища: Братское, 

Куйбышевское, Рыбинское. 

Артезианские бассейны: Западно-

Сибирский, Московский. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, 

Волго-Балтийский, Волго- 

Донской, имени Москвы. 

«Природные комплексы России» Заповедники: Астраханский, 

Баргузинский, Галичья Гора, 

Приокско-Террасный, 

Кандалакшский. 

 

 

 

Нормы и системы оценки достижений обучающихся 



 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 2. 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, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

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

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, 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; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

 6. Определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

 11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

  

 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 



 

 1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. 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; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.); 

 10. Скудны географические представления, преобладают 

формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи. 

  

 



 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Критерии выставления оценок за контрольную работу. 

1. Критерии выставления оценок за работу, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-45 мин.  

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее 10 правильных ответов. 

 

Критерии оценки проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "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. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

Критерии оценки качества выполнения практических и 

самостоятельных работ 

 Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых 

работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). Учащиеся 

используют указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется 

учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

приборами. 

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

к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 



 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки 

учащегося. 

 

 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена 

аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно 

Оценка «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 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков, но правильно указаны основные географические объекты 

 

Оценка умений 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. 

 


