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Данная рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе 
требований к результатам основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного  общего 
образования второго поколения, Программы по литературе для 5 – 11 классов под 
редакцией В.Ф.Чертова ( 2018 год) 

Рабочая программа обеспечена УМК:  
Учебник  для учащихся 8 класса  общеобразовательных учреждений с прил. 

на электрон. носителе. В 2-х частях / Авт.-сост. В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, 
Н.А.Ипполитова, И.В.Мамонова. - М: Просвещение, 2018. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи предмета, его специфика 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 
«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 
является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 
представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания 
жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от 
собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 
воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 
незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 
российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 
гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 
гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 
интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 
относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 
литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 
художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог 
с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 
представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 
ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 
отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 
явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 
национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 
искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 



многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в 
чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 
(рационально).  

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 
мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 
природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 
формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 
слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 
литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 
знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 
произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов 
к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской 
литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 
направленность: освоение стихотворных и прозаических произведение писателей, 
знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 
отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – художественный мир 
литературного произведения, литературные жанры. 



Преимущественное внимание обращается на средства выражения авторской 
позиции, смысл заглавия, эпиграфы.  Обобщаются полученные в предыдущих  
классах представления о литературном роде и литературных жарах. Произведения 
анализируются с учетомм их жанровой специфики. 
         Структура курса литературы определяется его целями и задачами, а также 
логикой освоения литературного материала и последовательностью 
формирования читательских  навыков.  

 

Общая характеристика предмета 

В 8 классе вводится понятие художественного мира литературного 
произведения (писателя), преимущественное внимание обращается на средства 
выражения авторской позиции, смысл заглавия, эпиграфы. Обобщаются 
полученные в предыдущих классах представления о литературном роде и 
литературных жанрах. Произведения анализируются с учётом их жанровой 
специфики (соотношения с жанровой традицией, влияния других жанров). 
Восьмиклассники обогащают свои представления о жанре жития. В процессе 
изучения произведений русской литературы XVIII века формируются начальные 
представления о литературном направлении (классицизм, сентиментализм), 
рассматриваются отдельные черты направления и стиля в литературном 
произведении.                    

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Программа составлена для учащихся 8 класса и рассчитана на 68 часов.  Учебник 
соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения 
по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 
определены стандартом. 

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 
литературы  на этапе основного общего образования в объёме: в 8 классе — 68 

часов, периодичность проведения – 2 часа в неделю. 
 

Виды деятельности: 
 Выразительное чтение фрагментов эпических, лирических и драматических 

произведений; 
 Чтение по ролям фрагментов драматических произведений; 
 Внеклассное чтение произведений одного жанра; 
 Выявление в литературном произведении художественных образов разного 

вида и установление системных отношений между ними, определение 
основного принципа построения системы образов. 

 

Содержание учебного предмета. 



Содержание предмета 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ; 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

а) чтение  
 Выразительное чтение фрагментов эпических, лирических. драматических 
произведении.  
 Выразительное чтение наизусть лирических стихотворений, отрывков из 
художественной прозы, монологов из драматических произведений. 
  Чтение по ролям фрагментов драматических произведений.  
 Внеклассное чтение произведений одного жанра.  
б) анализ  
 Выявление в литературном произведении художественных образов разного 
вида и установление системных отношений между ними, определение основного 
принципа построения системы образов.  
 Общая характеристика системы образов произведен предметною мира, 
природных образов, образа события, образа социальной группы.  
 Различение эпических, лирических, драматических, лироэпических и лирико-

драматических произведений.  
 Определение жанра произведения и жанровой разновидности.  
 Сопоставление литературных произведений определенного жанра (комедия) с 
жанровым каноном. 
  Анализ жанрового своеобразия литературного произведения. 
  Общая характеристика художественного мира литературного произведения и 
соотнесение его с литературным направлением (классицизмом, 
сентиментализмом, романтизмом, peализмом).  
 Анализ предметного мира литературного произведении образа предмета и его 
художественной функции в произведении.  
 Выявление признаков отдельных жанров (трагедии, комедии, повести) в 
литературном произведении.  
 Анализ смысла заглавия и эпиграфа в литературном произведении.  
 Характеристика тематики и проблематики произведения в соотнесении с его 
жанром и литературным направлением  
в) развитие устной и письменной речи  
 Устный и письменный ответ на вопрос об особенностях построения системы 
образов в произведении.  
 Составление плана и подбор цитат к устной характеристике художественного 
мира произведения.  
 Сочинение об образе социальной группы в произведении.  
 Составление плана сочинения о жанровом своеобразии литературного 
произведения и его соотношении с жанровым каноном  
 Сообщение о биографии писателя и об истории создания произведения с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  
 Обсуждение нравственных проблем, поднятых в произведении.  
 Сочинение о смысле заглавия в литературном произведении  



 Сочинение-эссе по нравственным проблемам, поднятым в произведении.  
 Устные рекомендации по внеклассному чтению произведений определенного 
жанра.  
 Рецензия на театральную постановку или кинематографическую версию 
драматического произведения.  
 Стилизация в жанре оды (послания, эпиграммы).  
ТЕРМИНЫ:  Фольклор и литература.  Литература духовная и светская. 
Древнерусская литература.  Духовная поэзия.  Литератypa Просвещения.  

Художественная форма и художественное содержание.  Тематика, 
проблематика, идейное содержание.  Жанры духовной литературы (проповедь, 

житие, притча, новелла)  Литературный род (эпос, лирика, драма).  Жанр  
Канон  Эпические жанры (роман, повесть, рассказ, новелла).  Лирические 
жанры (лирическое стихотворение, послание, эпиграмма).  Драматические 
жанры (трагедия, комедия, драма).  Лироэпические жанры (поэма, баллада, 
басня, сатира).  Художественный мир.  Литературные направления 
(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм).  Тропы (метафора, 
олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет).  Фигуры 
(сравнение, антитеза. повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос).  

Композиция.  Эпиграф.  Психологизм.  Трагическое и комическое.  Идеал.  

Стилизация.  Пародия (бурлеска, травестия).  Ритм, рифма.  Силлабо-

тоническая и тоническая системы стихосложения.  Белый стих.  
 Художественный мир литературного произведения 

 Древнерусская литература «Житие Сергия Радонежского» 

 Духовная традиция в русской поэзии. М.В. Ломоносов «Утреннее 
размышление о Божием величестве», Г.Р. Державин «Бог», А.С. Хомяков 
«Воскрешение Лазаря», А.К. Толстой «Благовест», К.Р. «Молитва» 

 Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 

 Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

 А.С. Пушкин «капитанская дочка» 

 М.Ю. Лермонтов «Сон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Мцыри» 

 Н.В. Гоголь «Ревизор» 

 Сны в художественной литературе: В.Г. Бенедиктов «Сон», И.А. Гончаров 
«Сон Обломова», Ф.М. Достоевский «Сон Раскольникова» (из романа 
«Преступление и наказание»), Д.С. Мережковский «Сон» 

 А.Н. Островский «Снегурочка» 

 Л.Н. Толстой «После бала» 

 Предметный мир литературного произведения: Г.Р. Державин «Приглашение 
к обеду», А.А. Бестужев-Марлинский «Часы и зеркало», Н.В. Гоголь 
«Старосветские помещики», И.С. Шмелев «Лето Господне» (фрагменты) 

 М. Горький «Челкаш» 

 А.А. Блок «Девушка пела в церковном хоре», «Россия», «Русь» 

 М.А. Булгаков «Собачье сердце», «Иван Васильевич» 



 А.Т. Твардовский «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», 
«Поединок», Кто стрелял?», «Смерть и воин». 

 Тема Великой Отечественной войны в русской литературе: А.А. Сурков 
«Бьется в тесной печурке огонь», Д.С. Самойлов «Сороковые», Е.А. 
Евтушенко «Хотят ли русский войны», В.С. Высоцкий «Он не вернулся из 
боя», ВЛ. Кондратьев «Сашка» 

 А.И. Солженицын «Матренин двор» 

 Э.Хемингуей «Старик и море» 

 Форма сонета в мировой литературе: Данте Алигьери «В своих очах она 
хранит…», Ф.Петрарка «Промчались дни мои быстрее лани», У.Шекспир  
«Не соревнуюсь я с творцами од», «Седины ваши зеркало покажет», «Зову я 
смерть. Мне видеть невтерпеж…», А.С. Пушкин «Сонет», Ш.Бодлер «Что 
можешь ты сказать, мой дух всегда ненастный», П.Верлен «О, жизнь без 
суеты! Высокое призванье», В.Я.Брюсов «Сонет к форме», И.Ф. Анненский 
«венок сонетов» 

 Литературные жанры в зеркале пародии: В.А. Жуковский «Война мышей и 
лягушек» (фрагменты), Козьма Прутков «Помещик и садовник», «Путник», 
«Современная русская песнь», Д.Д. Минаев «Поэт понимает, как плачут 
цветы..», А.П. Чехов «Летающие острова». 

 

 

 

Тематическое планирование. 
Тематическое планирование по курсу «Литература» 8 класс по программе 

В.Ф. Чертова. 
 

№ п/п               Разделы программы Количество      
часов 

1. Художественный мир литературного произведения 1 

2. Древнерусская литература. 4 

3.  Зарубежная литература 17 века. 3 

4. Русская литература 18 века. 3 

5. Русская литература 19 века. 25 

6. Русская литература 20 века. 23 

7. Зарубежная литература 20 века. 9 

 Итого 68 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена  на основе: 
1. Примерная программа по русскому языку для основной школы 

2. Учебник «Уроки литературы. 8  класс» в двух частях. Авторы: В.Ф. Чертов, 
Л.А.Трубина, Н.А. Ипполитова, И.В. Мамонова. -  М.: Издательство 
«Просвещение», 2018г. 



3. Уроки литературы. 8  класс: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений/ В.Ф. Чертов, Л.А.Трубина, Н.А. Ипполитова, И.В. Мамонова. 
-  М.: Издательство «Просвещение», 2018г. 

4. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор» www.feb-web.ru 

 

Планируемы результаты изучения предмета «Литература» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 
при изучении предмета «Литература», являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной 
школе проявляются  в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 
русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

http://www.feb-web.ru/


 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие;  
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 
вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений. 
 

Поурочно-тематическое планирование 

(8 класс, 68 часов) 
№ 
урока 

Тема Тип 
урока 

Элементы содержания Виды контроля Планируемые результаты 
(предметные, 
метапредметные, 
личностные) 

Художественный мир литературного произведения (1 час) 
1 Художес

твенный 
мир 
литерату
рного 
произве
дения 

ОНЗ Понятие о 
художественной форме. 
Жанр как относительно 
устойчивая форма 
литературного 
творчества. Деление 
литературы на роды и 
жанры. Понятие о 
художественном мире 
литературного 
произведения. Понятие о 
литературном 
направлении. 

Чтение статьи 
учебника, 
ответы на 
вопросы 

Знать деление литературы на 
роды и жанры, жанровую 
систему (П) 
умение самостоятельно 
организовывать собственную 
деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих 
интересов (М) 

совершенствование 
духовно-нравственных 
качеств личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному 
Отечеству (Л) 



 

Древнерусская литература (4 часа) 
2 Житие 

Сергия 
Радонеж
ского 

ОНЗ Духовный путь Сергия 
Радонежского. Идейное 
содержание 
произведения. 
Соответствие образа 
героя и его жизненного 
пути канону житийной 
литературы. 

Чтение 
фрагментов 
жития, 
вопросы 
учебника 

Знать определения канона, 
агиографии, жития. 
Понимать, что такое 
житийные сюжеты, 
житийный герой. (П) 
умение самостоятельно 
организовывать 
собственную деятельность, 
оценивать ее, определять 
сферу своих интересов (М) 
совершенствование 
духовно-нравственных 
качеств личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному 
Отечеству (Л) 
 

3-4 Духовна
я 

традици
я в 
русской 
поэзии 

ОНЗ 

Р 

Религиозные мотивы в 
русской поэзии. Человек 
в системе мироздания. 
Проблема 
предназначения 
человека. Тема 
духовного поиска. Бог в 
окружающем мире и в 
душе человека. Тема 
восхваления Творца. 
Образ Христа. Жанровое 
и стилевое богатство 
духовной поэзии.  

Чтение и 
анализ 
стихотворений, 
работа по 
вопросам 
учебника 

Уметь определять 
религиозные мотивы в 
русской поэзии, жанровое и 
стилевое богатство 
духовной поэзии (П) 
умение самостоятельно 
организовывать 
собственную деятельность, 
оценивать ее, определять 
сферу своих интересов (М) 
совершенствование 
духовно-нравственных 
качеств личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному 
Отечеству (Л) 
 

5 Стартов
ая 
контрол
ьная 
работа 

К Стартовая контрольная 
работа 

Выполнение 
заданий 
тестового типа 

- овладение всеми видами 
речевой деятельности 
(адекватное понимание 
информации  устного и 
письменного сообщения; 
овладение разными видами 
чтения; формирование 
способности извлекать 
информацию из различных 
источников; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 



определенную тему; 
формирование умения вести 
самостоятельный поиск 
информации);(М) 
формирование способности 
самооценки на основе 
наблюдения за собственной 
речью.(Л) 

 

Зарубежная литература 17 века (3 часа) 
6-8 Ж.-Б. 

Мольер 
«Мещан
ин во 
дворянс
тве» 

ОНЗ 

Р 

Своеобразие конфликта. 
Проблематика комедии. 
Сатирические персонажи 
комедии. Нравственное 
значение образа 
господина Журдена. 
Особенности времени, 
пространства и 
организации сюжета.  

Вопросы 
учебника, 
анализ 
фрагментов 
комедии. 

Знать понятия 
драматический род, 
комедия, проблематика. 
Уметь определять 
проблематику 
произведения. 
Анализировать образы 
произведения (П) 
умение самостоятельно 
организовывать 
собственную деятельность, 
оценивать ее, определять 
сферу своих интересов (М) 
уважительное отношения к 
культурам других народов 
(Л) 
 

Русская литература 18 века (3 часа) 
9-11 Н.М. 

Карамзи
н 
«Бедная 
Лиза» 

ОНЗ 

Р 

Сентиментализм как 
литературное 
направление. 
Особенности 
изображения человека и 
мира в литературе 
сентиментализма. Смысл 
названия произведения. 
Система образов 
персонажей. Роль 
повествователя. 
Психологизм. Внимание 
автора повести к 
душевному миру героев, 
изображению 
эмоционального 
состояния человека. 
Художественная 
функция портрета, 
пейзажа, детали. 
Конфликт истинных и 
ложных ценностей. 
Смысл финала повести. 

Чтение и 
анализ 
произведения, 
вопросы 
учебника 

Понимать особенности 
произведений 
сентиментализма. Уметь 
определять 
художественную функцию 
портрета, пейзажа в 
произведении (П) 
умение понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, 
подбирать аргументы для 
подтверждения собственной 
позиции (М) 
использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (Л) 
 

Русская литература 19 века (25 часов) 



12-18 А.С. 
Пушкин 
«Капита
нская 
дочка» 

ОНЗ 

Р 

Соотношение 
исторического факта и 
вымысла. Изображение 
исторических событий и 
судеб частных людей. 
Тема русского бунта. 
Образ Пугачева. Тема 
милости и 
справедливости. Гринев 
как герой-рассказчик; 
особенности эволюции 
характера. Образ Маши 
Мироновой. Смысл 
названия произведения. 
Особенности 
композиции 
произведения. Роль 
эпиграфов. 

Чтение 
фрагментов 
повести, 
вопросы 
учебника, 
анализ эпизода 

Понимать особенности 
исторического романа, 
образа исторического 
события. Уметь 
анализировать образы 
главных героев. Знать 
особенности композиции. 
(П) 
умение самостоятельно 
организовывать 
собственную деятельность, 
оценивать ее, определять 
сферу своих интересов (М) 
совершенствование 
духовно-нравственных 
качеств личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному 
Отечеству (Л) 
 

19 Практик
ум. 
Анализ 
проблем
атики 
литерату
рного 
произве
дения. 

Р/р Обобщение сведений о 
проблематике 
литературного 
произведения. 
Особенности сочинений 
на темы нравственно-

философского характера.  

Составление 
плана 
сочинения, 
подготовка 
тезисов, 
подбор цитат.  

Уметь составлять план 
сочинения, подбирать 
цитаты (П) 
умение  работать с разными 
источниками информации, 
находить ее, анализировать, 
использовать в 
самостоятельной 
деятельности. (М) 
использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (словари, 
энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.) (Л) 
 

20 М.Ю. 
Лермонт
ов 
«Когда 
волнует
ся 
желтею
щая 
нива…», 
«Сон» 

ОНЗ Своеобразие 
художественного мира 
Лермонтова  Основные 
образы и настроения 
стихотворений. 
Лирический герой и его 
эмоциональное 
состояние. Картина сна и 
картина природы. 
Философская 
проблематика. 

Чтение 
стихотворения, 
вопросы 
учебника 

Уметь анализировать 
лирическое произведение 
(П) 
умение понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, 
подбирать аргументы для 
подтверждения собственной 
позиции (М) 
использование для решения 
познавательных и 

коммуникативных задач 
различных источников 
информации (Л) 
 



21-23 Поэма 
«Мцыри
» 

ОНЗ 

Р 

Романтическая поэма. 
Особенности 
композиции.  
 

 

Портрет и пейзаж как 
средства характеристики 
героя. Философский 
смысл эпиграфа. Тема 
свободы выбора и 
несбывшейся судьбы 
свободолюбивой, 
незаурядной личности. 
Трагическое 
противостояние человека 
и обстоятельств. 

Чтение и 
анализ 
фрагментов 
поэмы, 
вопросы, 
записи в 
тетрадях 

Уметь анализировать образ 
героя поэмы, знать 
особенности композиции, 
уметь выразительно читать 
наизусть фрагменты поэмы 
(П) 
умение понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, 
подбирать аргументы для 
подтверждения собственной 
позиции (М) 
использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (Л) 
 

24  Промеж
уточная 
контрол
ьная 
работа 

К Промежуточная 
контрольная работа 

Выполнение 
заданий 
тестового типа 

овладение всеми видами 
речевой деятельности 
(адекватное понимание 
информации  устного и 
письменного сообщения; 
овладение разными видами 
чтения; формирование 
способности извлекать 
информацию из различных 
источников; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему; 
формирование умения вести 
самостоятельный поиск 
информации);(М) 
формирование способности 
самооценки на основе 
наблюдения за собственной 
речью.(Л) 

 

25-29 Н.В. 
Гоголь 
«Ревизо
р» 

ОНЗ 

Р 

Сюжет комедии. 
особенности конфликта, 
основные стадии его 
развития. Своеобразие 
завязки, кульминации, 
развязки. Смысл 
названия и эпиграфа. 
Обобщенные образы 
чиновников. 
Сатирическая 
направленность 
комедии. Средства 
создания характеров 

Чтение и 
анализ 
фрагментов 
комедии, 
вопросы 
учебника, 
записи в 
тетрадях 

Знать определения комедии, 
гиперболы, гротеска, 
эпиграфа. Уметь составлять 
план анализа эпизода 
драматического 
произведения. Уметь давать 
письменную 
характеристику образу 
Хлестакова и образов 
чиновников (П) 
умение понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, 
подбирать аргументы для 



героев. Трагическое и 

комическое в пьесе. 
подтверждения собственной 
позиции (М) 
использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (Л) 
 

30-31 Сны в 
художес
твенной 
литерату
ре 

Р/р Сны и ведения как 
специфическая форма 
изображения человека и 
его внутреннего 
состояния. Символика 
снов, пророческие сны и 
сны-предупреждения в 
произведениях 
художественной 
литературы. Сны как 
один из способов 
выражения авторской 
позиции. 

Чтение статьи, 
записи в 
тетрадях, 
задания 
учебника. 

Знать определения 
символика, психологизм, 
уметь выразительно читать 
фрагменты произведений 
(П) 
умение  работать с разными 
источниками информации, 
находить ее, анализировать, 
использовать в 
самостоятельной 
деятельности. (М) 
использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (словари, 
энциклопедии) (Л) 
 

32 Практик
ум. 
Эпиграф 
в 
литерату
рном 
произве
дении. 

Р/р Обобщение знаний о 
видах эпиграфов и их 
функции в литературном 
произведении. 
Примерная 
последовательность 
анализа эпиграфов ко 
всему произведению или 
к отдельным главам.  

Чтение статьи, 
записи в 
тетрадях, 
задания 
учебника. 

Уметь анализировать 
эпиграфы к различным 
произведениям или частям  
произведений, понимать 
художественную функцию 
эпиграфа в литературном 
произведении (П) 
умение  работать с разными 
источниками информации, 
находить ее, анализировать, 
использовать в 
самостоятельной 
деятельности. (М) 
использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (словари, 
энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.) (Л) 
 

33-34 А.Н. 
Островс
кий 
«Снегур
очка» 

ОНЗ 

Р 

Фольклорно-

мифологическая основа 
сюжета.  Жанровое 
своеобразие «весенней 
сказки». Образ 
Снегурочки, Леля, 

Чтение и 
анализ 
фрагментов 
драматическог
о 
произведения. 

Уметь анализировать 
образы героев 
произведения. (П) 
умение самостоятельно 
организовывать 
собственную деятельность, 



Купавы, Мизгиря. Тема 
любви в пьесе. 
Лирическое начало в 
драматическом 
произведении. 
Символический смысл 
финала.  

оценивать ее, определять 
сферу своих интересов (М) 
совершенствование 
духовно-нравственных 
качеств личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному 
Отечеству (Л) 
 

35-36 Л.Н. 
Толстой 
«После 
бала» 

ОНЗ 

Р 

Особенности сюжета и 
композиции рассказа.  
Прием контраста в 
рассказе. 
Двойственность 
изображенных событий 
и поступков персонажей. 
Тема любви в рассказе. 
Образ героя-рассказчика. 
Тема нравственного 
самосовершенствования. 
Духовная эволюция 
Ивана Васильевича. 
Смысл названия. 

Чтение и 
анализ 
фрагментов 
рассказа,  
вопросы 
учебника, 
работа в 
тетрадях 

Уметь определять 
особенности сюжета и 
композиции рассказа, уметь 
анализировать образ 
рассказчика (П) 
умение понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, 
подбирать аргументы для 
подтверждения собственной 
позиции (М) 
использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (Л) 
 

Русская литература 20 века (23 часа) 
37 Предмет

ный мир 

литерату
рного 
произве
дения 

Р/р Общая характеристика 
предметного мира 
литературного 
произведения. Образ 
предмета в эпических и 
лирических 
произведениях. Предмет 
как одно из средств 
создания образа 
человека. Предмет как 
символ. 

Чтение статьи, 
записи в 
тетрадях, 
задания 
учебника. 

Уметь давать общую 
характеристику 
предметного мира 
литературного 
произведения. Знать 
определения 
художественной детали, 
символа (П) 
умение  работать с разными 
источниками информации, 
находить ее, анализировать, 
использовать в 
самостоятельной 
деятельности. (М) 
использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (словари, 
энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.) (Л) 
 

38-39 М. 
Горький 
«Челк 

 

ОНЗ 

Р 

Черты романтизма и 
реализма в рассказе. 
Прием контраста. Роль 
пейзажа  портрета в 

Работа по 
тексту 
произведения, 
вопросы, 

Уметь определять черты 
романтизма и реализма в 
рассказе, анализировать 
образ главного героя (П) 



 

аш» 

рассказе. Смысл финала. 
Авторская позиция и 
способы ее выражения. 

записи в 
тетрадях 

умение понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, 
подбирать аргументы для 
подтверждения собственной 
позиции (М) 
использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (Л) 
 

40 А.Блок 
«Девуш
ка пела в 
церковн
ом 
хоре» 

ОНЗ Художественный мир в 
поэзии Блока. Основные 
образы и настроение 
лирического героя 
стихотворения «Девушка 
пела в церковном хоре».  

Чтение 
стихотворения, 
вопросы 
учебника 

Уметь анализировать 
произведение лирики (П) 
умение самостоятельно 
организовывать 
собственную деятельность, 
оценивать ее, определять 
сферу своих интересов (М) 
совершенствование 
духовно-нравственных 
качеств личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному 
Отечеству (Л) 
 

41 А.Блок 
«Россия
» 

ОНЗ Образ России и картина 
русской жизни в 
стихотворении «Россия» 

Чтение 
стихотворения, 
вопросы 
учебника 

Уметь анализировать 
произведение лирики 
(П)умение самостоятельно 
организовывать 
собственную деятельность, 
оценивать ее, определять 
сферу своих интересов (М) 
совершенствование 
духовно-нравственных 
качеств личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному 
Отечеству (Л) 
 

42-46 М.А. 
Булгако
в 
«Собачь
е 
сердце» 

ОНЗ 

Р 

Мифологические и 
литературные источники 
сюжета. Нравственно-

философская и 
социальная 
проблематика повести. 
Тема «нового человека». 
Особенности 
художественного мира 
повести. Символика 
имен, названий, 
художественных 
деталей. Образ 

Чтение и 
анализ 
фрагментов 
повести. Работа 
по вопросам. 

Уметь определять 
особенности 
художественного мира 
произведения, уметь 
анализировать образы 
главных героев повести. 
Знать определени 
фантастики, гротеска (П) 
умение понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, 
подбирать аргументы для 



профессора 
Преображенского. Образ 
Шарикова и 
«шариковщина» как 
социальное и моральное 
явление. Смысл названия 
повести. 

подтверждения собственной 
позиции (М) 
использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (Л) 
 

47 Практик
ум. 
Интерье
р в 
литерату
рном 
произве
дении 

Р/р Обобщение сведений об 
интерьере как 
изображении закрытого 
от внешнего мира 
жилища, внутреннего 
убранства помещения в 
эпических и 
драматических 
произведениях. Интерьер 
как место действия, 
средство создания 
картины мира и образа 
персонажа. 

Чтение статьи, 
записи в 
тетрадях, 
задания 
учебника. 

Уметь определять значение 
интерьера как места 
действия, средства создания 
картины мира и образа 
персонажа (П) 
умение  работать с разными 
источниками информации, 
находить ее, анализировать, 
использовать в 
самостоятельной 
деятельности. (М) 
использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (словари, 
энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.) (Л) 
 

48-50 А.Т. 
Твардов
ский 
«Васили
й 
Теркин» 

ОНЗ 

Р 

История создания 
поэмы. Особенности 
сюжета. Лирическое и 
эпическое начала в 
произведении. 
Изображение войны и 
человека на войне. 
Василий Теркин как 
воплощение русского 
национального 
характера. Своеобразие 
языка поэмы. 

Чтение и 
анализ глав 
поэмы, работа 
по вопросам 
учебника. 

Уметь анализировать образ 
Василия Теркина как 
воплощения русского 
национального характера. 
Знать определения поэмы, 
сюжета, композиции (П) 
умение самостоятельно 
организовывать 
собственную деятельность, 
оценивать ее, определять 
сферу своих интересов (М) 
совершенствование 
духовно-нравственных 
качеств личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному 
Отечеству (Л) 
 

51 А.А. 
Сурков 
«Бьется 
в тесной 
печурке 
огонь», 
Д.С. 
Самойло

ОНЗ Жанровое  многообразие 
произведений на 
военную тему. 
Проблематика 
произведений. Темы 
памяти и 
преемственности 
поколений. 

Чтение 
стихотворения, 
вопросы 
учебника 

Уметь анализировать 
произведение лирики 
(П)умение самостоятельно 
организовывать 
собственную деятельность, 
оценивать ее, определять 
сферу своих интересов (М) 



в 
«Сороко
вые» 

совершенствование 
духовно-нравственных 
качеств личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному 
Отечеству (Л) 
 

52 Е.А. 
Евтушен
ко 
«Хотят 
ли 
русские 
войны», 
В.С. 
Высоцк
ий «Он 
не 
вернулс
я из боя" 

ОНЗ Жанровое  многообразие 

произведений на 
военную тему. 
Проблематика 
произведений. Темы 
памяти и 
преемственности 
поколений. 

Чтение 
стихотворения, 
вопросы 
учебника 

Уметь анализировать 
произведение лирики 
(П)умение самостоятельно 
организовывать 
собственную деятельность, 
оценивать ее, определять 
сферу своих интересов (М) 
совершенствование 
духовно-нравственных 
качеств личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному 
Отечеству (Л) 
 

53-54 В.Л. 
Кондрат
ьев 
«Сашка» 

ОНЗ 

Р 

Жанровое  многообразие 
произведений на 
военную тему. 
Проблематика 
произведений. Темы 
памяти и 
преемственности 
поколений. 

Анализ 
фрагментов 
повести, записи 
в тетрадях, 
работа по 
вопросам 
учебника. 

Уметь анализировать 
фрагменты повести, давать 
характеристику главному 
герою (П) 
умение самостоятельно 
организовывать 
собственную деятельность, 
оценивать ее, определять 
сферу своих интересов (М) 
совершенствование 
духовно-нравственных 
качеств личности, 
воспитание чувства любви к 
многонациональному 
Отечеству (Л) 
 

55-56 А.И. 
Солжен
ицын 
«Матрен
ин двор» 

ОНЗ 

Р 

Историческая и 
биографическая основа 
рассказа. Изображение 
народной жизни. Образ 
главной героини и тема 
праведничества в 
русской литературе. 
Трагизм судьбы героини. 
Притчевое начало и 
традиции житийной 
литературы.  

Чтение 
фрагментов 
повести, 
вопросы 
учебника, 
анализ эпизода 

Уметь составлять план 
анализа жанрового 
своеобразия рассказа (П) 
умение понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, 
подбирать аргументы для 
подтверждения собственной 
позиции (М) 

использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (Л) 
 



57 Внеклас
сное 
чтение 
по 
рассказа
м А.И. 
Солжен
ицына 

ОНЗ Рассказ А.И. 
Солженицына «Захар-

Калита». Проблематика 
произведения. 

Чтение 
фрагментов 
повести, 
вопросы 
учебника, 
анализ эпизода 

Уметь давать 
характеристику сюжету, 
композиции произведения, 
давать характеристику 
главным героям (П) 
умение понимать проблему, 
выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, 
подбирать аргументы для 
подтверждения собственной 
позиции (М) 
использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (Л) 
 

58-59 Практик
ум. 
Сочинен
ие об 
образе 
социаль
ной 
группы. 

Р/р Общее и 
индивидуальное в 
литературных 
персонажах, 
представляющих одну 
социальную группу. 
Собирательный образ в 
литературных 
произведениях.  

Подготовка 
развернутого 
плана 
сочинения об 
образах 
русских солдат 
или об образах 
русских 
крестьян. 

Уметь составлять 
развернутый план 
сочинения (П) 
умение  работать с разными 
источниками информации, 
находить ее, анализировать, 
использовать в 
самостоятельной 
деятельности. (М) 
использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (словари, 
энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.) (Л) 
 

Зарубежная литература 20 века (9 часов) 
60-61 Э.Хемин

гуэй 
«Старик 
и море» 

ОНЗ 

Р 

Изображение человека, 
оказавшегося в 
экстремальной ситуации. 
Образ старика Сантьяго. 
Особенности описания 
моря. Философская 
проблематика 
произведения. Смысл 
финала повести. 

Чтение 
фрагментов 
повести, 
вопросы 
учебника, 
анализ эпизода 

Понимать философскую 
проблематику 
произведения, понимать 
смысл финала повести (П) 
умение самостоятельно 
организовывать 
собственную деятельность, 
оценивать ее, определять 
сферу своих интересов (М) 
уважительное отношения к 
культурам других народов 
(Л) 
 

62 Практик
ум. 
Анализ 
жанрово
го 

Р/р Обобщение сведений о 
родах и жанрах 
литературы. Жанры и 
жанровые 
разновидности. 

Чтение статьи, 
записи в 
тетрадях, 
задания 
учебника. 

Уметь составлять план 
анализа жанрового 
своеобразия литературного 
произведения. (П) 



своеобра
зия 
литерату
рного 
произве
дения. 

Примерный план анализа 
жанрового своеобразия 
литературного 
произведения.  

умение  работать с разными 
источниками информации, 
находить ее, анализировать, 
использовать в 
самостоятельной 
деятельности. (М) 
использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (словари, 
энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.) (Л) 
 

63-64 Форма 
сонета в 
мировой 
литерату
ре 

ОНЗ 

Р 

История сонета как 
твердой стихотворной 
формы. разновидности 
сонета. Универсальное 
содержание сонета. 
Строгость композиции, 
способы рифмовки.  

Чтение и 
анализ 
стихотворных 
произведений, 
работа по 
вопросам 
учебника. 

Уметь анализировать 
произведение лирики 
(П)умение самостоятельно 
организовывать 
собственную деятельность, 
оценивать ее, определять 
сферу своих интересов (М) 
уважительное отношения к 
культурам других народов 
(Л) 
 

65 Итогова
я 
контрол
ьная 
работа 

К Итоговая контрольная 
работа 

Выполнение 
заданий 
тестовой 
работы 

овладение всеми видами 
речевой деятельности 
(адекватное понимание 
информации  устного и 
письменного сообщения; 
овладение разными видами 
чтения; формирование 
способности извлекать 
информацию из различных 
источников; овладение 
приемами отбора и 
систематизации материала на 
определенную тему; 
формирование умения вести 
самостоятельный поиск 
информации);(М) 
формирование способности 
самооценки на основе 
наблюдения за собственной 
речью.(Л) 

 

66-67 Литерат
урные 
пародии 

ОНЗ 

Р 

Пародия к комическое 
подражание 
художественному 
произведению. Бурлеска 
и травестия как два 
классических типа 
пародии. Элементы 

Чтение статьи, 
записи в 
тетрадях, 
задания 
учебника. 
Подготовка 
сообщений 

Знать определения пародии, 
бурлеска, травестии. 
(П)умение понимать 
проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать 
материал, подбирать 
аргументы для 



пародии в произведениях 
мировой классической 
литературы. Пародии на 
литературные жанры и 
жанровые 
разновидности. 

подтверждения собственной 
позиции (М) 
использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (Л) 
 

68 Итоговы
й урок 

 Обобщение пройденного 
за курс литературы 8 
класса 

Чтение статьи 
учебника, 
запись 
литературных 
произведений 
для чтения на 
лето 

Уметь делать обобщение о 
художественных мирах 
пройденных литературных 
произведений (П) 
подбирать аргументы для 
подтверждения собственной 
позиции (М) 
использование для решения 
познавательных и 
коммуникативных задач 
различных источников 
информации (Л) 
 

 





 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 
программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.202 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 
географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии  
и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 
24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации 
требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к 
результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 
социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 
развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 
природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 
природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 
подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 
школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  
 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 
другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 
ориентаций личности;  
 2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем  
повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 
новых знаний;  
 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 
мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических  
особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах  
сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  
 4) формирование способности поиска и применения раз- личных 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 гео- графических 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 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 отводится  один час в неделю в 5 классе, всего - 34  часа. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Раздел 1. Географическое изучение Земли  
 Введение. География — наука о планете Земля  
 Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 
объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 
географических наук. 
 Практическая работа  
 1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, 
форма систематизации данных. 

 Тема 1. История географических открытий  
 Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 
Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как 
модель путешествий в древности. Появление географических карт.  

 География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 
землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света —
экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 
Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские 
путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция 
(Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 
 Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового 
океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы  
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

 2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 
вопросам. 

 Раздел 2. Изображения земной поверхности  
 Тема 1. Планы местности  
 Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 
масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 
съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная 
и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны 
горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 
транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы  
1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 
2. Составление описания маршрута по плану местности. 

 Тема 2. Географические карты  
 Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к 
плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. 
Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая 
долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу.  

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 



 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 
изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот 
и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 
Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система 
космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы  
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

 2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 
координатам. 

 Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы  
 Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 
географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Гео- графические следствия движения 
Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего 
и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 
Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена 
дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
 Практическая работа  
 1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом 
в зависимости от гео- графической широты и времени года на территории России. 

 Раздел 4. Оболочки Земли  
 Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  
 Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 
Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества 
земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 
метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 
Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности  
землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение 
и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды 
выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 
внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и 
впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 
горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 
площади равнины мира. 
 Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 
преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 
 Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. 
Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа  
1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение  
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 



 

 Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 
температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа  
1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 
и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в  
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 
населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к  
историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 
уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 
ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 
в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 
реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 
разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 
готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 
выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 
поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 
понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 
своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 
Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 
о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 
средством познания мира для применения различных источников географической информации при 
решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 
наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 



 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; 
навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 
ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 
осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 
как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в 
том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 
Базовые логические действия 

—  Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 
явлений; 

—  устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 
явлений, основания для их сравнения; 

—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 
учётом предложенной географической задачи; 

—  выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 
явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 
процессов и явлений; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 



 

—  Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и  
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 
проблем; 

—  проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 
материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 
явлениями; 

—  оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 
явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

—  выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов 
и форм представления; 

—  находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
в различных источниках географической информации; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

—  оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем 
или сформулированным самостоятельно; 

—  систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

—  формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 
различных вопросов в устных и письменных текстах; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—  принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 



 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—  планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 
проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 
достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 
другими членами команды; 

—  сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 
оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу  

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—  владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 
ветвями географической науки; 

—  приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

—  выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и 
фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 
открытий и важнейших географических исследований современности; 

—  интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 
исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

—  различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 



 

—  находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,  
позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 
Земле; 
—  различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
—  находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,  
позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 
Земле; 
—  определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 
географические координаты по географическим картам; 
—  использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 
информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—  

применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 
«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные 
знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
—  различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»;—   

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 
—  объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 
—  устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 
широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой  
местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли;—   

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

—  различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 
—  различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 
кору;—  показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 
формы рельефа Земли; 
—  различать горы и равнины; 
—  классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

—  называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

—  применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 
«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
—  применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения  
познавательных задач; 

—  распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов  
рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 
видов выветривания; 
—   классифицировать острова по происхождению; 



 

—  приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 
предупреждения;—  приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 
человека на примере своей местности, России и мира; 
—  приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 
участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

—  приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 
ископаемых в своей местности; 
—  представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 
форме (табличной, графической, географического описания). 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды, формы контроля Электронные  
(цифровые)  
образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

1.1. Введение. География- 

наука о планете  
Земля 

2 0 1 01.09.2022 

08.09.2022 

Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 
различными ветвями географической науки; приводить примеры методов 
исследований, применяемых в географии; 

Практическая работа; https://www.yaklass.ru, 

https://videouroki.net 

https://resh.edu.ru/ 

1.2. История  
географических 
открытий 

7 1 2 15.09.2022 

28.10.2022 

Различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли, 
описывать и сравнивать маршруты их путешествий;  
различать вклад российских путешественников и исследователей в  
географическое изучение Земли, описывать маршруты их путешествий;  
характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в древности, в 
эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в XVII—XIX 

вв , современные географические исследования и открытия);  
сравнивать способы получения географической информации на разных этапах 
географического изучения Земли;  
сравнивать географические карты (при выполнении практической работы № 3); 
представлять текстовую информацию в графической форме (при выполнении 
практической работы № 1);  
находить в различных источниках, интегрировать, интерпретировать и  
использовать информацию необходимую для решения поставленной задачи, в 
том числе позволяющие оценить вклад российских путешественников и  
исследователей в развитие знаний о Земле;  
находить в картографических источниках аргументы, обосновывающие ответы на 
вопросы (при выполнении практической работы № 2);  
выбирать способы представления информации в картографической форме (при 
выполнении практических работ № 1); 

Устный опрос; Контрольная работа; 
Практическая работа; Тестирование; 
Самооценка с использованием 

«Оценочного листа»;; 

https://www.yaklass.ru, 

https://videouroki.net 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 9  

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

2.1. Планы местности 5       

2.2. Географические 
карты 

5       

Итого по разделу 10  

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы 

3.1. Земля - планета  
Солнечной системы 

4       

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Оболочки Земли 
 



 

4.1. Литосфера - 
каменная оболочка 
Земли 

7       

Итого по разделу 7  

Раздел 5. Заключение 

5.1. Практикум 

«Сезонные  
изменения в природе 
своей местности» 

1       

Итого по разделу 1  

Резервное время 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 1 3  

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1.  1 
    

2.  1 
    

3.  1 
    

4.  1 
    

5.  1 
    

6.  1 
    

7.  1 
    

8.  1 
    

9.  1 
    

10.  1 
    

11.  1 
    

12.  1 
    

13.  1 
    

14.  1 
    

15.  1 
    

16.  1 
    

17.  1 
    

18.  1 
    

19.  1 
    

20.  1 
    

21.  1 
    

22.  1 
    

23.  1 
    

24.  1 
    

25.  1 
    

26.  1 
    

27.  1 
    

 



 

28.  1 
    

29.  1 
    

30.  1 
    

31.  1 
    

32.  1 
    

33.  1 
    

34.  1 
    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 
  

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1.И.И. Баринов;  
А.А. Плешаков;  
Н.И. Сонин. География. Начальный курс./ Дрофа;  
2. География. Начальный курс . 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин;  
С. В. Курчина).;  
Введите свой вариант: Географический атлас. 5 класс.- М.: Дрофа, Контурная карта по географии 5 
класс 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы А. А. Плешаков, В. И. Сонин, И. И. 
Баринова). 
2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова, Т.А. 
Карташева). 
3. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Национальная образовательная инициатива ≪Наша новая школа≫: [Электронный документ]. 
Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591  

2. Приоритетный национальный проект ≪Образование≫: [Электронный документ]. Режим 
доступа:http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

3. Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 гг.: [Электронный документ]. 
Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286  

4. Сайт ≪Единое окно доступа к образовательным ресурсам≫: [Электронный документ]. Режим 
доступа: http://window.edu.ru 

5. Сайт ИЦ «Вентана- Граф» (http://www.vgt.ru/pedagogu/Metod.aspx)/ 

6. Сайт «Гео-кластер»( http://www.cluster-class.ru). 

7. Сайт ≪Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов≫: [Электронный 
документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru. 

8. Сайт ≪Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра≫: [Электронный 
документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru_ 

9. http://ru.wikipedia.org/wiki 

10.http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

11.http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 



 

12.http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система 

13.http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

14.http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

печатные пособия (демонстрационные печатные пособия для оформления кабинета и др.); 

• информационно-коммуникативные средства (справочные информационные ресурсы, компакт-диски, 
содержащие наглядные средства обучения и обеспечивающие подготовку учителя к уроку); 

• технические средства обучения (оборудование автоматизированного рабочего места учителя  

географии); 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (модели и приборы для демонстраций 

учителя, комплекты по темам курса географии для практических работ и оборудование для 

организации практической работы в малых группах учащихся); 

2.Натуральные объекты (необходимые коллекции и гербарии); 

3.Мультимедийная установка 

4. Компьютер, экран 

5. Глобус 

6.Карты 
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