
Комитет образования администрации города Тамбова 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования №13 имени Героя Советского Союза 

 Н.А. Кузнецова» 

 

 

Рассмотрена и согласована                                            Утверждена приказом по МАОУ«ЦО №13»                

 на заседании кафедры                                                    № 498-  о/д  от 01.09.2023 

 29 августа 2023, протокол №1                                       Директор                 И.В. Курбатова                  

 

 

Принята на педагогическом совете 

от  29 августа 2022 г., протокол №1 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 курса «География» 

(базовый уровень) 

для 8Б,В,Г,Д,Е,Ж классов  

 на 2023 – 2024 год 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Срок реализации 1 год 

 

 

 

 
 
 
 

Тамбов 2023 

 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии  для 7 класса  составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 413 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1645); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего   

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413); 

4. Федеральный базисный учебного план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312 (с изменениями, внесен-
ными Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 г. N 241, от 30 августа 2010 г. N 889, от 3 июня 2011 г. N 1994, от 

01.02.2012 N 74); 

5. Примерная программа основного общего образования на профильном уровне по 

географии, утвержденная Министерством образования и науки РФ, 2004. Одобре-

на решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16; 
6. Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального 

закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 

"Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

 

Рабочая программа по географии России за 8 класс линии « Полярная звез-

да» соответствует Федеральному государственному образовательному Стан-

дарту общего образовании, требованиям к результатам освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования, фундаментальному 
ядру содержания общего образования, примерной программе по географии. 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, ко-

торые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазви-

тия и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа курса «География. Россия» составлена на основе ра-

бочей программы по географии России авторов А. И. Алексеева, 

Е.К.Липкиной, В.В.Николиной для 8 класса к УМК линии «Полярная звез-

да». Существенных изменений в структуре авторской программы нет Внесен-

ные изменения, незначительно поменяли количество часов внутри разделов 
программы. Содержание разных разделов курса насыщено аспектами, которые 

помогут учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и обществен-

ных дисциплин, природы и общества в целом. В этом образовательное, разви-

вающее и воспитательное значение данного курса. 

 



 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Раздел «География. Россия: природа, население, хозяйство» является цен-
тральным в системе школьного географического образования и открывает широ-

кие возможности для реализации межпредметных связей с другими школьными 

предметами. Его основа — комплексная географическая характеристика России 

через триаду «природа — население — хозяйство». Раздел завершает страновед-

ческий компонент базового географического образования. Он опирается на зна-

ния, усвоенные учащимися при изучении предыдущих географических разделов. 
Важнейшая методологическая особенность данного раздела — его огромный ми-

ровоззренческий и воспитывающий потенциал, огромная роль в формировании 

гражданской идентичности, патриотизма, духовной и нравственной сферы уча-

щихся. 

 

Цель обучения 
Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» 

— сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее 

комплексного изучения. Он помогает учащемуся осознать себя гражданином и 

патриотом России, усвоить идеалы и ценности патриотизма, гражданского обще-

ства, сформировать уважения к культуре и истории своей страны, своего родного 

края, народов, населяющих Россию. 

Задачи 

 сформировать у учащихся знания и представления о России как це-

лостном географическом регионе и субъекте мирового географического про-

странства, в котором протекают как глобальные, так и специфические природные, 
социально-экономические и экологические процессы; сформировать представле-

ния о географических аспектах современных социально-экономических и эколо-

гических проблем страны; 

  продолжить развитие практических умений и навыков самостоятель-
ной работы и проектной деятельности, способствующих активному и социально-

ответственному поведению в российском пространстве; 

 развивать умения и навыки использовать географические карты, 

статистические материалы, современные  геоинформационные технологии для 
поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применение географических знаний для объяснения и оценки разнообразных 

явлений; 

 развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решение 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание  любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

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

 формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранение окружающей 

среды и поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 



среды как сферы жизнедеятельности. 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит не менее 70 часов для обязательного изучения 

географии  в 8 классе, из расчета 2 часа в неделю. 

Рабочая программа МАОУ «ЦО №13» рассчитана на 70 учебных часов, при 

этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 часа. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

       Изучение географии формирует определенную систему предметных знаний и 
целый ряд специальных географических умений, необходимых для:  познания и 

изучения географической среды; 

 сравнения объектов, процессов и явлений, моделирования и 

проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте, в ресурсах интернета, 

статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; 

 оценки своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

по географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться си-

стемой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на 

еѐ основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской иден-

тичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление ин-

тереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивили-

зационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природно-

му наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, тра-

дициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентично-

сти (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-

нального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готов-

ность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни се-



мьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны 

для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, стрем-

ление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитар-

ной деятельности («экологический патруль», волонтѐрство).  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий для окружающей среды; разви-

вать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с 

опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и 

нормы поведения с учѐтом 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 закономерно-

стях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и соци-

альной средой; овладение читательской культурой как средством познания мира 

для применения различных источников географической информации при реше-

нии познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка 

на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути дости-

жения индивидуального и коллективного благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, со-

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, ре-

гулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальней-

шие 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 практи-

ческих задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социаль-



ной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профес-

сий 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; осо-

знанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учѐтом 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 глобаль-

ного характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как граж-

данина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и со-

циальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапред-

метных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями:  

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объ-

ектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объ-

ектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и дан-

ных наблюдений с учѐтом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объ-

ектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктив-

ных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, форму-

лировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и 

явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходя-

щий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 



 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между ре-

альным 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 ас-

пектам 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 гео-графического 

исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дѐнного наблюдения или исследования, оценивать достоверность полу-

ченных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сход-

ных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изме-

няющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с 

учѐтом 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 географиче-

ской информации; 

 оценивать надѐжность географической информации по критериям, предло-

женным 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 проек-

та. 

Совместная деятельность (сотрудничество)  

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных геогра-

фических проектов, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учѐтом 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 ис-

ходной 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 вы-

бирать способ их решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых 

знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретѐнному опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям  

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого.  

 

Предметные результаты 

8 класс 

—Характеризовать основные этапы истории формирования и  изучения террито-
рии России;  

—находить в различных источниках информации факты, позволяющие опреде-

лить вклад российских учѐных и путешественников в освоение страны; 



—характеризовать географическое положение России с использованием инфор-

мации из различных источников; 

—различать федеральные округа, крупные географические  районы и макрореги-
оны России; 

—приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показы-

вать их на географической карте;  

—оценивать влияние географического положения регионов России на особенно-

сти природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

—использовать знания о государственной территории и исключительной эконо-
мической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональ-

ном времени для решения практико-ориентированных задач;  

—оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 

регионов страны; 

—проводить классификацию природных ресурсов; —распознавать типы приро-

допользования;  
—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников гео-

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

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников гео-
графической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явле-

ний на территории страны;  

—сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 
—объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ от-

дельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

—называть географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы страны, отдельных регионов и своей местности;  

—объяснять распространение по территории страны областей  современного го-

рообразования, землетрясений и вулканизма; 

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

хан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
—применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воз-

духа», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

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

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

—описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;  
—использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объ-

яснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;  

—проводить классификацию типов климата и почв России;  



—распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

—показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы ре-

льефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озѐра, 
границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в преде-

лах страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней 

мерзлоты;  

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

чае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

—приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 
—приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего 

края, животных и растений, занесѐнных в Красную книгу России; 

—выбирать источники географической информации (картографические, стати-

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

необходимые для изучения особенностей населения России; 

—приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям 
на территории страны; 

—сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с миро-

выми показателями и показателями других стран; 

—различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, еѐ отдельных регионов и своего края; 

—проводить классификацию населѐнных пунктов и регионов России по заданным 
основаниям; 

—использовать знания о естественном и механическом движении населения, по-

ловозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», 

«городская агломерация», «посѐлок городского типа», «половозрастная структура 

населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ре-

сурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок тру-

да», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- ориентирован-
ных задач; 

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

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

тико-ориентированных задач  

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во                                            

часов 

1 Географическое пространство России 11 

2 Население России 13 

3 Природа России 23 



4 Природно-хозяйственные зоны и районы 13 

5 Родной край 9 

 Итого: 68 

 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА. 

 

 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ—11 ч 
Границы России.  Территория и акватория. Государственная территория Рос-

сии. Географическое положение страны и его виды. Характеристика географиче-

ского положения России. Влияние физико-географического положения на приро-

ду, население и хозяйство страны.     

 Размеры территории России. Часовые пояса. Россия на карте часовых поя-

сов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни лю-

дей.  
Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими госу-

дарствами мира по основным показателям: территориальному, человеческому, 

природному, экономическому и экологическому потенциалу. Россия и Содруже-

ство независимых государств (СНГ). Россия и международные организации. 

Формирование и освоение государственной территории России. Выявление 

изменений границ страны на разных исторических этапах. 
Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы форми-

рования районов. Виды районирования. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федера-

тивное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа.  

Практическая работа  «Определение поясного времени для разных городов Рос-
сии». 

Практическая работа  «Характеристика географического положения» 

 

В результате изучении темы обучающийся должен: 

 знать/понимать:  географическое положение России; виды и уровни 

географического положения; долю России в населении и территории мира; 
отрицательные и положительные стороны географического положения; крайние 

точки России, процесс формирования территории, типы и виды границ; Россия на 

карте часовых поясов, линия перемены дат;  

 уметь: оценивать положение России по отношению к экватору, нулевому 

меридиану, положение на карте материка Евразия; работать с различными 
картами и интерактивными наглядными пособиями; определять, где проходит 

граница между Европой и Азией, океаны и моря, омывающие Россию; показывать 

по карте соседей 1 и 2 порядка; определять, ухудшилось ли транспортно- 

географическое положение России после распада СССР; сравнивать 

географическое положение России с другими государствами, составлять таблицы 

схемы-конспекты; решать задачи на определение времени в разных частях 



России; 

использовать приобретенные знания и  умения в практической 

деятельности и повседневной  жизни для: правильной оценки географического 
положения России; определения поясного времени.        

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ - 13 ч 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России в сравне-

нии с другими государствами. Особенности численности, воспроизводства и ме-

ханического прироста российского населения на рубеже XX и XXI веков. Факто-

ры, влияющие на динамику численности населения. Основные показатели, харак-
теризующие население страны и ее отдельных территорий. Естественное движе-

ние населения. Прогнозирование изменения численности населения России и ее 

отдельных территорий. Демографические проблемы страны. 

       Возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возраст-

ного состава населения в России и определяющие его факторы. Половозрастная 

пирамида, причины еѐ своеобразия в России. Средняя прогнозируемая продолжи-
тельность жизни мужского и женского населения России. Возрастная структура 

населения. 

Народы.   Языки России.    Народы и основные религии России. Россия – 

многонациональное государство. Многонациональность как  специфический фак-

тор формирования и развития России. Определение по статистическим материа-

лам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особен-
ностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для ана-

лиза территориальных аспектов межнациональных отношений. Национальный и 

языковой состав населения.               

География основных религий.                           

Геодемографическое положение России Географические особенности раз-
мещения населения: их обусловленность природными, историческими и социаль-

но-экономическими факторами. Низкая средняя плотность населения страны. Ос-

новная полоса расселения.             

Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломера-

ции, их роль в жизни страны.  

  Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показа-
телей соотношения городского и сельского населения  в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении  населения  

России.   

 Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 
Определение по статистическим материалам показателей миграционного приро-

ста для отдельных территорий России. Роль миграций в условиях сокращения 

численности населения России. Трудовые ресурсы и экономически активное 

население  России. Неравномерность  распределения трудоспособного населения 

по территории страны. Географические различия в  уровне занятости и уровне  

жизни населения России, факторы их определяющие. Качество населения.  
Практическая работа «Определение и анализ основных статистических показа-

телей, характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий». 

     В результате изучении темы обучающийся должен: 



  знать/понимать: как менялась численность населения России, сколько 

населения потеряла Россия в последствиях демографических кризисов ХХ века; 

как тип хозяйства связан с ростом численности населения; почему женщин в 
старшем возрасте больше, чем мужчин; как увеличить продолжительность жизни; 

трудовые ресурсы и кто себя чувствует уверенно на рынке труда; религии, 

исповедуемые  народами России; влияние религии на внешнюю политику; 

урбанизация и функции городов; 

 уметь: читать графики численности населения России в разные годы, 

анализировать графики естественного движения населения; сравнивать и 
анализировать картограммы «Изменение численности населения России», 

«Влияние миграции на изменение численности населения»; определять по 

диаграмме сальдо миграции между Россией и бывшими союзными республиками. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для нахождения географической 

информации о населении России в ресурсах Интернета.  

ПРИРОДА РОССИИ — 23 ч 

Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и  

экологический потенциал России Оценка и проблемы рационального использова-

ния природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала  

различных районов России. Классификации природных ресурсов 
Особенности формирования земной коры на территории России. Зависимость 

основных форм рельефа от тектонических структур слагающих земную кору. 

Геологическое летосчисление. Основные этапы  формирования земной коры на 

территории России.  

         Современные  процессы, формирующие рельеф. Области современного го-

рообразования, землетрясений и вулканизма. Формирование рельефа в результате 
деятельности поверхностных вод и ветра. Древнее и современное оледенения. 

Стихийные природные явления.  Изменение  рельефа под влиянием деятельности 

человека. 

Изучение и освоение российских недр.  Минеральные ресурсы: размещение, 

виды, использование. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационально-

го использования. Охрана ресурсов недр. 
          Климат и климатические ресурсы. Воздушное пространство России как со-

ставная часть атмосферы Земли. 

          Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс, близость морей и оке-

анов, особенности рельефа  
         Атмосферные фронты. Климатические пояса и типы климатов России. Со-

ставление прогноза погоды. Комфортность климатических условий.   

Циклоны и антициклоны.   

Климатические пояса и области.  Климат и человек Влияние климата на хо-

зяйственную деятельность людей: на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климати-
ческим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность 

людей. Анализ физической карты и карт компонентов природы. Агроклиматиче-

ские ресурсы.  



Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Охрана воздушного бассейна. 

Определение особенностей климата своего региона. 
Особенности природы морей. Воды России как составная часть мировой гид-

росферы. Природно-хозяйственные различия морей России. Хозяйственное ис-

пользование и охрана ресурсов морей. 

Внутренние воды России. Реки. Внутренние воды и водные ресурсы, особен-

ности их размещения на территории страны.  

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам оке-
анов. Бассейны стока рек. Главные речные системы России.  Характеристика 

крупнейших рек страны.  Опасные явления, связанные с водами  (паводки, навод-

нения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения  и развитии 

хозяйства России.  

Озера, водохранилища, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерз-

лота.  Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота, еѐ распространение по территории страны и влияние на 

природу и хозяйство.  

Вода и человек.  Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Рациональное использование,  пути сохранения каче-

ства и охрана  водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего реги-

она и своей местности.  
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Российская часть 

биосферы. Растительный мир России: видовое разнообразие, факторы его опреде-

ляющие.                        

          Биологические ресурсы, их богатство и рациональное использование. Меры 

по охране растительного и животного мира. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других ком-
понентов природного  комплекса. 

Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы 

почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России. 

       Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России, их рациональ-

ное использование и охрана.  Изменение почв в ходе их хозяйственного использо-
вания. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с  эро-

зией почв  и их загрязнением.  

Природные ресурсы, их использование. Освоение и изменение зон в резуль-

тате хозяйственной деятельности людей. Рациональное использование ресурсов и 

охрана природы. Природо-хозяйственная зона своего района и своей местности. 
         Охрана природы и особо охраняемые территории. Особо охраняемые при-

родные территории России. Памятники всемирного природного  наследия. Эколо-

гические проблемы 

Практические работы 

 «Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 
размещением основных групп полезных ископаемых» 

 «Определение по картам закономерностей распределения по территории страны 

годового количества осадков, средних температур и солнечной радиации». 



 « Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 
пунктов. Характеристика основных климатических показателей одного из регио-

нов страны для оценки условий жизни и хозяйственной деятельности населения». 

 «Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт 

и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования».  

 «Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от релье-

фа и климата». 

 « Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России».  

 «Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использова-

ния».     

 «Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаи-

мосвязей между ними в разных природных зонах». 

    В результате изучении темы обучающийся должен: 

 знать/понимать: основные этапы (эпохи) формирования Земной коры 
России; особенности рельефа России, взаимосвязь рельефа и внутреннего 

строения, причины изменения рельефа; виды полезных ископаемых и их 

использование в хозяйстве, месторождение полезных ископаемых; 

закономерности циркуляции воздушных масс: циклоны, антициклоны; 

атмосферные фронты, комфортность климата; распределение речной сети по  

территории страны; расход воды и годовой сток; происхождения озерных 
котловин; значение современных ледников; строение и типы почв России, 

рациональное использование и охрана почв; растительный и животный мир 

России; природно-хозяйственные зоны России, традиционные занятия людей в 

природно-хозяйственных зонах; многоэтажность природы гор; охрана природы и 

охраняемые территории; 

 уметь: работать с тектонической, геологической, климатической, почвенной 
картами России и интерактивными наглядными пособиями; доказывать с 

помощью карт связь рельефа и полезных ископаемых. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: чтения карт различного содержания; 

определение комфортных и  дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов.  

  

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ И РАЙОНЫ-12 ч 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «при-

родно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зо-

нальная специализация сельского хозяйства. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотунд-
ры. Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный 

мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лес-

ная держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны 

смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи 
— главный сельскохозяйственный район страны. 



Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полу-

пустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Высотная поясность.  Растительный и живот-
ный мир. Степень освоенности зоны. Горный каркас России – Урал и горы Юж-

ной Сибири. Особенности жизни и хозяйства в горах. Районы многолетней мерз-

лоты – Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Экзотика России – Северный Кав-

каз, Крым и Дальний Восток. 

                                              РОДНОЙ КРАЙ -9ч. 

Особенности географического положения Тамбовской области; соседние 
субъекты. Природные условия и природные ресурсы, их хозяйственное использо-

вание. Особо охраняемые природные и культурные объекты. Проблемы региона.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В результате изучения географии обучающийся 8 класса должен   

научиться 

        знать/понимать: 

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

фических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изобра-

жения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 специфику географического положения и административно - 

территориального устройства  Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основные отрасли хозяйства, районов и регионов; 

        уметь:  

 находить и анализировать информацию, необходимую для изучения экономиче-

ских районов и регионов; 

 приводить примеры районов разной специализации. Центров производства важ-
нейших видов продукции, внутригосударственных и внешних экономических свя-

зей России с другими странами мира; 

составлять краткую характеристику разных районов, территорий на основе разно-

образных источников географической информации форм ее представления; 

 определять по картам отрасли специализации, уметь решать проблемные вопро-
сы. 

 Применять приборы и инструменты для определения количественных и каче-
ственных характеристик компонентов природы, представлять результаты измере-

ний разной форме, выявлять на  этой основе эмпирические зависимости. 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической   

деятельности и повседневной жизни для: чтения карт различного  

содержания; 

 определения поясного времени; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями в результате  природных и антропогенных воздей-
ствий, оценки их последствий; 

 решение практических задач по определению качества окружающей среды; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации  на местности 
из разных источников: статистических, картографических.  

         Может научиться: 



 Находить решение развития внешне торговых связей РФ с другими государства-
ми. 

 Выявлять на основе анализа схемы преимущества и недостатки больших размеров 

территории страны. 

 Решать учебные задачи с контекстом из реальной жизни. 

 Выявлять воздействие новейших тектонических движений на рельеф и их направ-

ленность.   
 

 

 

               УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1.  География. : А.И.Алексеев,В.В.Николина,Е.К. Липкина, С.И. Болысов,    

      Г.Ю.Кузнецов. М. «Просвещение»   2022 год 
2. Атлас. Россия: . 8-9класс. -  М.:      «Просвещение» 202 2год 

3. Контурные карты. Россия:  8класс. М.        «Просвещение» 2022 год 

    4.Тетрадь – экзаменатор. Россия:. 8класс. -          М.: «Просвещение» 2022 год. 

    5.Тетрадь – практикум. Россия:  8класс. -  М.:        «Просвещение» 2022 года 

   

     Материально-техническое обеспечение по курсу география России       
       «География» 8 класса 
    Технические средства обучения:                         

    1.Компьютер 

    2. Мультимедиа проектор 

    3. Учебные диски 

    4. Экран проекционный 
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