
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

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

ФЗ.   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

3.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №37 г. Белгорода»  

4. Рабочие программы предметной линии учебников «Полярная звезда».5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.В.Николина, А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина. М.: Просвещение, 2011.  

    Учебный предмет географии изучается в объеме 68 часов. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

 

 сформировать целостный географический образ своей Родины; 

 дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

 сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 

 сформировать необходимые географические умения и навыки; 

 воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 

 воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

 Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

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: 

o осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

своего региона); 

o осознание единства географического пространства России как среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их. исторических 

судеб; 

o осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

o осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 



 

o патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 

o любовь к Отечеству, местности, своему региону; 

o уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

o эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Построение курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом 

реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой 

составляющих. 

 Курс «География России» занимает важное место в географическом образовании. 

Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному стандарту в 

области географии и концепции географического образования в основной школе. Данный 

курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. 

С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию 

родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 

географического образования в основной школе. 

 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

 

Сведения о примерной программе 

 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение географических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

В программе соблюдается преемственность в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 



 

Педагогические технологии, средства обучения,  

используемые учителем для достижения требуемых результатов обучения 

 

Педагогические технологии включают в себя систему деятельности педагога и 

учащихся в образовательном процессе, направленную на достижение образовательного 

результата. 

На уроках географии применяются следующие технологии: 

 здоровьесберегающие;  

 информационные; 

 проблемного обучения; 

 технология критического мышления; 

 кейс-технология; 

 технология уровневой дифференциации. 

Средства обучения - объекты, используемые в процессе обучения. Главное 

дидактическое назначение средств - ускорить процесс усвоения учебного материала. На 

уроках географии в 8 классе используются:  

 знаковые, или изобразительные - таблицы, фотографии, мультимедийные 

средства обучения; 

 словесные, или вербальные – это книга, в том числе учебник, слово 

учителя, дикторский текст, тесты, рабочие тетради;  

 средства динамической экранной проекции; 

 натуральные – коллекции полезных ископаемых. 

 
 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=BgLZi87f3t-3MgBtzDYBItmRt2gy6kjx7OM-93PUasN6ngUzYtIneMWZdDQBxGrDpuWoZN2QmASCz6CTXYzkgavZvLeFYPFgWQXa-UP8daH*SoZOsj456xOsEcsLqYFF20X6YkEKWOkB3y5kkswfwYNk-SHl6i922SZnLX3gr8kIVJdiOiBM6D9PpNCyd48cXhfEHy3IZIFkXYBONYSmFrTroVGq6NU5TfWYC8HlvZI9xEHSWd4DbWQOFAAPWMsBFfigWNwcaDfqADJlIvxuWf6FHg8fyqH*zIVzUMlyOKU49fqvSvdaqoTvkKRCWKoj8OE6zy2vmY4qnx40JKaT*jvQlejWObNdXLRVBfYaeH23P5yf9gIYLs2wk10LHJuNj8ulcr8WjmfmytGVAqWTQgwuD65cQkViaauQ86CUL3wslTlM5ZPmteAVRa54JmPJSIKQKkMBy1MTeimQGx*ZNKWpapdroTHPncE1u35DAWLkjxtQ05lVAX4kDTJZWud3JSOsZTCv0YAt7Y64Yfu2zcuiETm34lVgTozl2OT13eCeOGKhc74HUC37YQC*Ffxm69PwHTtC44pkHG3MYr1WRm9hr9jm2Pyl1PcTv6Z34FL3RBAFryqfAaTYKyYM3biZGct8SB09M3ASl7surX3B4r8T-3nzg97g5hKwti*TYWNkZk7tcKG17Vo4MQ0pQOwvMYNblw&eurl%5B%5D=BgLZi0NCQ0LQYnDT36-hVPVwU8HzfdCBTwx2cJa6tVkoOXvwflCKRIgT0-k


 

Планируемые результаты 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 



 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно 



 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

 



 

Требования к уровню подготовки 

 

1. Знать (понимать): 

— географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты; 

— причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

— связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 

— факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

— основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

— крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

— причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

— географию народов, населяющих нашу страну. 

2. Уметь: 

— давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием 

карт атласа; 

— приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

— объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 
Тема урока 

Дата 
план 

Дата факт 

8а 8б 8в 
1 Россия на карте мира. 

Практическая работа №1. Анализ географического 

положения РФ 

    

2 Россия на карте часовых поясов     

3 Формирование территории России     

4 Районирование территории России     

5 Численность населения. 

Практическая работа №2.  Составление диаграммы 

«Динамика численности населения России» 

    

6 Половозрастной состав населения     

7 Воспроизводство населения     

8 Народы России     

9 Размещение населения в РФ     

10 Города и сельские поселения     

11 Урбанизация     

12 Миграция населения     

13 Трудовые ресурсы     

14  Обобщение знаний по разделу «Население 

России» 

    

15 Строение земной коры на территории РФ     

16 Рельеф Европейской России     

17 Рельеф Азиатской России     

18 Ресурсы земной коры     

19 Горные системы РФ.  

Практическая работа №3.  Составление таблицы 

«Горные системы РФ» 

    

20 Солнечная радиация     

21 Распределение влаги на территории РФ     

22 Атмосферная циркуляция     

23 Как мы живем и работаем в нашем климате 

Практическая работа №4.  Составление описания 

климата региона 

    

24 Реки России     

25 Подземные воды     

26 Крупнейшие озера России     

27 Моря России. 

Практическая работа №5. Составление таблицы 

«Моря, омывающие территорию РФ» 

    

28 Водные дороги и перекрестки     

29 Почвы России. 

Практическая работа №6. Составление таблицы 

«Почвы Европейской России» 

    

30 Природные зоны РФ. 

Практическая работа №7. Составление таблицы 

«Природные зоны РФ» 

    

31 Растительный мир РФ     

32 Животный мир РФ     

33 Экологическая ситуация в России     



 

34 Природно-территориальные комплексы России     

35 Обобщение знаний по разделу «Природа России»     

36 Европейский Север РФ     

37 Северо-Запад России     

38 Санкт-Петербург     

39 Москва     

40 Центральная Россия     

41 Поволжье     

42 Европейский Юг РФ     

43 Средний Урал     

44 Южный Урал     

45 Западная Сибирь     

46 Восточная Сибирь     

47 Южная Сибирь     

48 Северный Кавказ     

49 Дальний Восток     

50 Тундра и лесотундра     

51 Широколиственные леса     

52 Хвойные леса     

53 Степи и лесостепи     

54 Полупустыни     

55 Высотная поясность     

56 Особо охраняемые природные территории России     

57 Обобщение знаний по разделу «Природные зоны и 

регионы РФ» 

    

58 Географическое положение Белгородской обл.     

59 Население Белгородской обл.     

60 Рельеф Белгородской обл.     

61 Минеральные ресурсы Белгородской обл. 

Практическая работа №8.  Оценка ресурсного 

потенциала Белгородской обл. 

    

62 Климат Белгородской обл.     

63 Водные ресурсы Белгородской обл.     

64 Экологические проблемы Белгородской обл.     

65 Почвы Белгородской обл.     

66 Растительный мир Белгородской обл.     

67 Животный мир Белгородской обл.     

68 Обобщение знаний по курсу географии     

 

 



 

Критерии оценивания  

 

Оценка устного ответа учащихся 

 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

 Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  



 

Оценка выполнения практических работ 

 

 Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета. 

 3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

 2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3". 

 4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  


