
 

 

 
 



 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), примерной образовательной  программы 

ФГОС «География» в 8 классе По учебнику «Физическая география  России»   Москва. «Русское 

слово»2017. Авторы: Е.М. Домогатских, Н.И. Алексеевский. 

 Курс « Физической географии  России» для 8 класса  занимает центральное   место в 

географическом образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует 

образовательному стандарту и  концепции географического образования в основной школе. 

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных обучающимися в 5-

7классах. С другой стороны, он развивает  общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу географию родной страны. В 

учебнике   10 тем , в которых продолжится  знакомство  с  природными оболочками Земли.  Но это 

не будет простым повторением  того, что уже изучали. Это геологические и атмосферные   

процессы, которые мы будем изучать глубже. Будем  рассматривать рельеф, климат, гидрографию, 

и природные зоны нашей страны 

Основная цель: 

 – создать у учащихся целостное представление о своей Родине, раскрыть разнообразие её 

природных условий и ресурсов, населения и проблемы хозяйства. 

- познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, разнообразными 

условиями жизни и  деятельности людей в разных регионах страны.-      формировать образ 

нашего  государства как  объекта мирового сообщества. 

 –Дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины.  

- Сформировать образ нашего государства как объекта  мирового сообщества. 

 Таким образом, цель школьного географического образования сводится к решению следующих 

основных задач: 

-   способствовать формированию географического мышления школьников, развитию свободно и 

творчески мыслящей личности; 

-  передать учащимся сумму систематических знаний по географии, овладение которыми поможет 

им ориентироваться в современном мире; 

-  служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России. 

- дать представление о роли России в мире. 

-формировать  необходимые географические умения и навыки. 

-воспитывать грамотное экологическое поведение в отношении к окружающему миру. 

 

   Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 272 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного 

общего образования, из них по 34 часа ( 1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов ( 2 часа в 



неделю) в 7,8,9  классах. География России изучается в 8 и 9 классах. В 8 классе  изучается первая 

часть курса «География России» - «Физическая география России».  По сравнению с 

традиционным подходом по-новому раскрыт раздел «Природа и человек»: природа 

рассматривается не сама по себе, а как ресурс для хозяйства, как среда жизнедеятельности 

населения, условие его физического и нравственного здоровья. Содержание раздела существенно 

обновлено в соответствии с новыми научными представлениями. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой 

связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках 

системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у 

выпускников основной школы должны быть сформированы: 

-ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих 

ее народов, определяющей общность их. исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно 

противостоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

Всего практических работ - 21, из них оценочных – 21. 

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 8 КЛАСС 

 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 

 характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

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

практико-ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных тектонических 

структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, 

геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

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

 называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 



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

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

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

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

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

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

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

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

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

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

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

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

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

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

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

изучения особенностей населения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, её отдельных регионов и своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 

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



агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», 

«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 

«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество 

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

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

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

ориентированных задач. 

 

Содержание   учебного  предмета 

 Раздел 1. Географическая карта и источники географической информации (4 ч) 

     Географическая карта. Топографическая карта. Ориентирование по карте. Навыки работы с 

топографическими  картами. Определение азимута. Магнитное склонение. Космические 

источники 

Практические работы: 1. Определение. Азимута.2. Работа с топографической картой.  3. Условные 

знаки на топографической   карте. Тестирование. Чтение топографических карт. 

 Раздел 2.   Россия на карте  мира (4ч) Место России на карте мира. Географическое положение 

России  Природные условия и ресурсы. Часовые пояса и зоны. Крайние точки .  Государственная 

граница. 

 Практические  работы : 1 Работа с таблицами. Характеристика  географического положения 

России. Определение поясного времени. 

Раздел 3. История изучения территории России(5ч) Русские землепроходцы 11-17 в. в  

Географические открытия в России 18-19 в. в   

 Географические исследования в 20 в.   Открытие и освоение русскими землепроходцами 

Европейского Севера, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. 

Камчатские экспедиции. Исследования Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. 

Исследования Русского географического обществаОткрытие и освоение русскими 

землепроходцами Европейского Севера, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. 

Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. Исследования Северного Ледовитого океана, 

Северный морской путь. Исследования Русского географического общества 

 Практическая работа и работа с контурной картой. 

Раздел 4. Геологическое строение и рельеф (7ч) 

  Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности геологического 

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

литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории России. Формирование рельефа 

под воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной коры. Районы современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Великое оледенение. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования.  Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  

человека. Опасные природные явления. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, геохронологическая 

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

горы, месторождение. 

Практическая работа: 1.Установление связи между тектоническими структурами, формами 

рельефа и полезными ископаемыми.  

  Раздел 5. Климат  России. (8ч) 

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. Климатообразующие 

факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная радиация и радиационный 

баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние температуры января и июля, 

осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

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

антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения 

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



Понятие об агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

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

передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Практические работы: 1. Выявление особенностей изменения средних температур января и июля, 

годового количества осадков и коэффициента увлажнения по территории страны с запада на 

восток. 2. Составление прогноза погоды по имеющимся синоптическим картам. 

Раздел 6.  Гидрография  России  (9ч) 

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

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

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

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

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

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

Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины и др.), их 

предупреждение. 

Практические работы: 1. Характеристика морей, омывающих территорию России. 2. Определение 

по тематическим картам режима питания, особенностей годового стока и возможностей 

хозяйственного использования реки. 3. Оценивание обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. 

 Раздел 7. Почвы  России. (3ч) 
Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник 

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

плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы 

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

и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. Почвы.  Почвенная карта и 

почвенные ресурсы.  Главное свойство почв- плодородие.  

Практическая работа: составление характеристики зональных типов почв. 

составление характеристики зональных типов почв. 

 Раздел 8. Растительный и животный мир(3ч) 

Растительный и животный мир России.  Ресурсы растительного и животного мира Природный 

комплекс и природные компоненты. 

Практическая работа: Работа с картами  атласа. 

 Раздел 9. Природные зоны России  (7ч) 
Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных 

компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния человека. 

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

пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Лесостепи. Степи. 

Полупустыни. Пустыни. Черноморское побережье Кавказа. Зональные и азональные природные 

комплексы. Высотная поясность. Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые 

территории. 

Практические работы: 1.  Составление плана описания одной из природных зон. 2. 

Прогнозирование изменения одного из компонентов природно-территориального комплекса при 

заданном изменении другого. 

 Раздел10. Крупные природные районы России. (16ч) 

 Островная Арктика 

  Восточно-Европейская (Русская) равнина  

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 

возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа Северный Кавказ и Крым.  Западно- 

Сибирская равнина. Средняя Сибирь. Северо- Восточная Сибирь.  Пояс гор  Южной Сибири. 

Дальний Восток. 

Практическая работа: 1. Определение по основным климатическим характеристикам (количеству 

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



климатических условий в разных частях Восточно-Европейской равнины. Работа с контурными 

картами. План описания  природного  района. 

Раздел 11.Заключение (2ч) 
 Природа и человек. Благоприятные и неблагоприятные  условия. Стихийные бедствия. Выброс 

отходов ,изменение природных ландшафтов. 

Практическая работа: Составление плана прогноза Развитие экологической ситуации отдельных 

регионов. Работа с картами атласа. 

 

№            Разделы кол-во час. 

1  Географическая карта и источники географической 

информации 

4ч 

2  Россия на карте мира 4ч 

3  История изучения территории России 5ч 

4  Геологическое строение и рельеф России 7ч 

5 Климат России 8ч 

6  Гидрография России 9ч 

7  Почвы России 3ч 

8  Растительный и животный мир России 3ч 

9  Природные зоны России 7ч 

10  Крупные природные районы  России 16ч 

11 Заключение. 2ч 

                                                                                                                                                                                                       

итого: 

68ч 

Тематическое планирование с указанием  кол-ва часов  отводимых  на освоение каждой 

темы. 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата Примеча

ние 

Географическая карта и источники  географической  информации (4ч) 

1 Карта и ее математическая основа 1   

2 Топографическая карта.  1   

3 

 

Космические и цифровые источники информации 1   

4 Обобщающий урок 1   

 Россия на карте мира  ( 4ч). 

5  Географическое положение России. 1   

Физическ

ая карта 

России 

6 Природные условия и ресурсы 1   

7 

 

Часовые пояса и зоны 1   

8  Обобщающий урок. 1   

История  изучения территории России (5ч)  

9  Русские землепроходцы 11-17вв. 1  Презента

ция 



«Русские 

землепро

ходцы 

XI-XVII 

веков.» 

10  Географические открытия в России 18-19вв. 1  Презента

ция 

«Географ

ические 

открытия 

в России 

XVIII-

XIX 

веков.» 

11  Географические  исследования в 20в. 1   

12  Роль географии в современном мире. 1   

13  Обобщающий урок 1   

Геологическое строение и рельеф  России (7 ч). 

14-15 Геологическое летоисчисление и геологическая карта. 

Таблица. 

2  Хронолог

ическая 

таблица 

16 Тектоническое строение. 1   

17-18 

 

Общие черты рельефа России. 

Практическая работа. 

2   

Физическ

ая карта 

19 

 

Литосфера и человек.  1   

20 Обобщающий урок 1   

 Климат  России  (8 ч). 

21  Факторы ,определяющие климат России 1  Презента

ция 

«Климат»

. 

22 Распределение тепла и влаги по территории России. 

Практическая работа. 

1   

23 Климаты России. Проверочная работа  1   

24 Воздушные массы и атмосферные  фронты 1   

25 Атмосферные вихри. 1  Презента

ция 

«Атмосф

ерные 

вихри. 

Погода.» 

26 Атмосфера и человек. 

Практическая работа. 

1   



27 

 

Обобщающий урок по теме «Климат и погода». 1   

28 Работа с контурной картой 1   

Гидрография  России  (9ч). 

    29 Моря, омывающие территорию   России. Работа с 

контурной картой 

1  Презента

ция 

«Моря 

России.» 

30 Характеристики реки. 1   

31 Реки России. 

Практическая работа. 

1  Презента

ция 

«Реки 

России». 

32 Озёра и болота. 

Практическая работа. 

1  Презента

ция 

«Озёра и 

болота». 

33 Природные льды. 1  Презента

ция 

«Природ

ные 

льды». 

34 Великое оледенение. 1   

35 

 

Гидросфера и человек. 1   

36  Тестирование. План  описания  реки  1   карты 

атласа  

37  Обобщающий урок 1   

    

Почвы  России (3ч). 

38 Формирование и свойства почв. 1   

39 

 

Зональные типы почв. 

Практическая работа. 

1   

40 Обобщающий урок 1   

Растительный и животный мир России(3ч)  

41  Растительный и животный мир России 1   

42  Ресурсы растительного и животного мира 1   

43 Работа с таблицей .Обобщающий урок 1   

Природные зоны России (7ч). 

44 Природные комплексы России. 1   

45  Природные  зоны Арктики и Субарктики. 

 работа к\к 

1  Презента

ция  



«Арктика 

и 

Субаркти

ка.» 

 

46 Леса умеренного пояса. 

Практическая работа. 

1   

47-48  Лесостепь, степь, полупустыни. Высотная поясность. 

Практическая работа. 

2  Презента

ция 

«Безлесн

ые 

природн

ые зоны» 

49 Ресурсы растительного и животного мира. 1   

50 Обобщающий урок по теме «Природные зоны» 1  Электрон

ное 

приложен

ие 

УМК 

«Кирилл 

и 

Мефодий

. 3.0» 

Крупные природные районы России (16 ч). 

51 Островная Арктика 

 

1  Презента

ция 

«Природа 

арктичес

ких 

островов

». 

52  Восточно- Европейская равнина Работа с к\к Рельеф 

равнины 

1  Презента

ция 

«Восточн

ая-

Европейс

кая  

53 Восточно-Европейская равнина продолжение 1  равнина 

54  Северный Кавказ 1   

55 Крым. Работа с к\к 1   

56 Уральские горы 1   

57 Западно-Сибирская равнина  1   

58 Западно- Сибирская равнина. Работа с к\к 1   

    59-60 

 
 Средняя Сибирь.  К\к 2   

   61-62 Северо- Восточная Сибирь. К\к 2  физическ

ая карта 



    63 Пояс гор Южной Сибири 1   

64-65  Дальний  Восток К\к 2   

    66  Обобщающий  урок 1   

Заключение (2ч) 

67  Природа и человек 1   

68  Итоговый урок 1   

Учебно-методический комплект. 

      1.Учебник «География. 8 кл» Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. Москва «Русское слово». 

2011 

2. Тематический контроль по географии. «Природа России. 8 класс» Интеллект — Центр. 

Москва 2001 г. 

3. Атлас. Экономическая и социальная география России. 8 класс. 

      4.   Современный урок географии Методические разработки уроков по курсу «География 

России». 8 класс. 

 

Географическая номенклатура 

 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, 

Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, 

Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданьский, 

Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, 

Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, 

Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 

Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, 

Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, 

Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-

Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 

Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 

Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-

Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, 

Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 

Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, 

Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, 

Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, 

Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, 



Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина 

Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный 

морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный бассейн, 

Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбас, Горная Шория  

(железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-

Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).  
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