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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

• Примерной программы основного общего образования по географии 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования трудно переоценить. География - предмет, содержание 

которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие 

аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое 

положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

• - целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и 

развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде 

обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 

социальную и моральную ответственность;  адекватное восприятие 

ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического 

мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе в учебном курсе географии превалируют различные виды 

деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных 

видов деятельности ученика. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих    компетенций по данной специальности : 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

География  — учебный предмет, формирующий у учащихся  систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете 

людей, закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических, социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Целями изучения географии являются: 
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• формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества 

на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

• формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных  умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведения в окружающей среде; 

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

• понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные 

человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические 

снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и 

техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и 

др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

• формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

компьютерные программы, презентации); 
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• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Дисциплина «География» относится к Общеобразовательному 

учебному циклу, реализующий федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. Предметная 

область "Общественно-научные предметы" 

География  изучается с 6 по 9 классы– 1 час в неделю. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ основного общего образования, в том числе 

адаптированных: 

1) личностным, включающим: 

осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

 

Формы контроля  Контрольная 

работа 3-10 

семестр 
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ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным, включающим: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 
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готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

             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); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
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осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, 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 изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, 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. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

           Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
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с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 

в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
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педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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 с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
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сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты по предметной области "Общественно-

научные предметы" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "География": 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в 

системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных 

географических закономерностях, определяющих развитие человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 

географической терминологии и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на 

основе их известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных явлений и процессов в 

повседневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений 

в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и 

явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для решения 

учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в 

повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека 

и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 
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концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания 

для определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии для 

определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

 

Построение учебного содержания 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. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, 

их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского 

школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей 

важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование 

географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

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. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 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. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 Обучения географии является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 
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Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускнико, 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: 
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– 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: 

5–6 классы 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• 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); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

7–9 классы 

• 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; 
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• 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: 

5–6-  классы 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации;  

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

7–9 классы 

• 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; 
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• 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: 

5–6 классы 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

7–9 классы 

• 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; 
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• 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.  

 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах 

являются следующие умения: 

6 класс 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения 

окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

• использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе 

анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

• использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

6 класс 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 
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- объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой 

природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от 

воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

• использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе 

анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

• использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным 

причинам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

7 класс 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для 

каждой геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и 

высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
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- выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 

• использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, 

необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

• использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических 

объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 

особенности культуры народов; районов разной специализации 

хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 

деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

• использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и 

явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе 

населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

• использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 
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- определять по картам местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике.  

9 класс 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого 

развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных 

систем и географических районов. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, 

роль России в мире. 

• использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, 

характеристики отдельных компонентов географических систем. 

• использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебного предмета 

 

География. Введение в географию 

(5-6 класс) 

Пояснительная записка 

 «Введение в географию» опирается на пропедевтические знания 

учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

• ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями 

науки географии; 

• формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

• формирование умения использовать источники географической 

информации, прежде всего географические карты; 

• сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; 

• формирование правильных пространственных представлений о 

природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до 

глобальных. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования, на изучение географии в 6 классе отводится 36 часа. 

Материал курса сгруппирован в пять разделов.  

Первый тематический раздел «Наука география» знакомит учащихся с 

историей и содержанием географической науки, а также содержит сведения о 

методах географических исследований.  

Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» —сообщает 

учащимся об основных этапах становления знаний о форме и размерах 

Земли, а также о способах ее изображения, но и носит пропедевтический 

характер по отношению к последующим курсам географии. 

Третий раздел «История географических исследований» знакомит 

учащихся с историей изучения и освоения Земли. Целью раздела является 

построенный на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые 

потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Также  

в разделе рассматривается вклад русских путешественников в этот процесс. 

При изучении раздела реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично 

познакомить учащихся с особенностями природы материков и океанов.  

Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит учащихся с 

оболочками нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и 

биосферой.  

Особая роль курса географии 6 класса заключается в формировании 

первичных представлений о географии как динамично развивающейся науке, 
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являющейся основой рационального взаимодействия человека и 

окружающей среды. 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Тема  Развитие географических знаний о Земле  

Что изучает география. Значение географических знаний в современной 

жизни.  

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. 

Способы организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков 

создания и поддержки индивидуальной информационной среды. Развитие 

представления человека о мире от древности до наших дней. Аристотель, 

Эратосфен, Птолемей —ученые, стоявшие у истоков географии. Великие 

географические открытия; их вклад в развитие цивилизации. Марко Поло, А. 

Никитин, Васко да Гама. Открытие и исследование материков. X. Колумба, 

Ф. Магеллан. А. Тасман, Дж.Кук, Ф.Беллинсгаузен и М.Лазарев. Русские 

землепроходцы –исследователи Сибири и Дальнего Востока: Ермак, 

И.Москвитин, С.Дежнѐв. Покорение Северного полюса. Р. Амудсен, Р. Пири. 

Современные географические открытия. Источники географической 

информации. Географические информационные системы (ГИС). Значение 

космических исследований для развития науки и практической деятельности 

людей.  

Тема Планета Земля .  

Земля —одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Солнце —источник тепла и жизни на Земле. Как устроена 

наша планета: материки и океаны, земные оболочки. Формы и размеры 

Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года. Високосный год. 

Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. 

Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота Солнца над 

горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, 
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смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и 

осеннего равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещѐнности. 

Практикум. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной».  

Тема План и карта  

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. 

Ориентирования по Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План 

местности. Особенности изображения Земли на плане. Условные знаки. 

Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью масштаба. Способы 

изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная 

высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение относительной 

высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана местности. 

Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки 

местности .Глобус —объёмная модель Земли. Географическая карта и еѐ 

отличие от плана. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. Способы 

отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и географическая 

карта—достижения человечества. Свойства географической карты. Легенда 

карты. Виды условных знаков. Классификация карт по масштабу, охвату 

территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. 

Градусная сетка и её предназначение. Параллели и меридианы. Градусная 

сетка на глобусе и картах. Определение направлений и расстояний по карте. 

Географические координаты. Географическая широта и долгота. 

Определение географических координат, направлений и расстояний по карте. 

Современные способы создания карт. Часовые пояса.  

Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. 

Определение азимута. 2. Топографический диктант. 3. Ориентирование по 

плану города. 4. Определение по карте и глобусу с помощью приборов 

географических координат, расстояний и направлений, местоположения и 

взаимного расположения объектов, абсолютных высот и глубин на плане и 

карте. 5. Составление описания местности по планам и картам. 

Тема Человек на Земле  
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Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и 

ресурсов на расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и 

животноводства. Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах 

развития общества. Создание человеком материальных и духовных 

ценностей в процессе освоения территории Земли. Расы и народы мира. Их 

отличительные особенности. Численность населения на Земле. Плотность 

населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные 

государства и города мира. Сравнение стран мира по политической карте. 

Практикум. 1. Нахождение на политической карте крупнейших государств 

мира, их столиц. 2. Определение по карте ареалов распространения основных 

рас, народов, языков. 

Тема Литосфера –твёрдая оболочка Земли  

Литосфера —каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, 

её строение под материками и океанами. Литосфера, еѐ соотношение с 

земной корой. Литосферные плиты. Горные породы и минералы. 

Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их 

происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для 

человека. Охрана земных недр. 

Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Землетрясения и их 

причины. Сейсмические районы и пояса Земли. Условия жизни людей в 

сейсмических районах, обеспечение безопасности населения. Вулканизм. 

Строение вулкана. Типы вулканов. Горячие источники. Гейзеры. 

Тихоокеанское огненное кольцо. Рельеф Земли. Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних 

процессов. Выветривание. Основные формы рельефа. Горы и равнины. 

Особенности их образования. Различия равнин по размерам, характеру 

поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и России. 

Жизнь людей на равнинах. Описание равнин по карте. Горы. Различия гор по 

высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира и России. 
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Жизнь человека в горах. Изменение гор во времени. Изменение гор и равнин 

под воздействием воды, ветра, живых организмов, хозяйственной 

деятельности людей. Менее крупные формы рельефа в горах и на равнинах. 

Опасные природные явления, их происхождение. Овраги, сели. Барханы. 

Описание гор по карте. Исследование и охрана литосферы. Описание 

рельефа своей местности. Значение литосферы для жизни на Земле. 

Воздействие хозяйственной деятельности человека на литосферу.  

Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. Обозначение 

на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов размещения 

землетрясений и вулканов.  

3. Разработка правил безопасного поведения во время стихийных явлений. 4. 

Описание по карте равнин и гор по плану. 5. Описание рельефа своей 

местности. 

Организация и проведение практических работ по географии 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. 

Выполнение практических работ обеспечивает формирование умений 

применять теоретические знания на практике, вооружает жизненно важными 

умениями, такими, как чтение, анализ и сопоставление карт, статистических 

материалов и т. п. Практические работы способствуют воспитанию у 

школьников трудолюбия, развитию самостоятельности и являются одним из 

важных этапов подготовки к зачёту по географии.  

Выполнение системы практических работ, предусмотренных программой, 

способствует овладению школьниками картографическими, сравнительно-

историческими, геоэкологическими, геосистемным подходами и методами.  

По дидактической цели все практические работы делятся на обучающие 

(тренировочные), самостоятельные (творческие), итоговые (оценочные). 

Выполнение тренировочных и творческих работ учителем оценивается 

выборочно и в школьный журнал выставляются только удовлетворительные 

оценки. Итоговые практические работы по темам выполняются и 

оцениваются у всех обучающихся класса, записываются и выставляются в 



31 
 

школьный журнал. Таким образом, все практические работы по программе 

отражаются в календарно-тематическом и поурочном планировании с 

указанием их вида (обучающие, творческие, итоговые).  

В школьный журнал записываются только итоговые (оценочные) 

практические работы. 

Минимальный перечень проверочных и практических работ 

№1.Составление таблицы «Этапы географического познания Земли» 

№2. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 

№3. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение 

азимута. 

№4. Топографический диктант. 

№5Ориентирование по плану города 

№6.Составление описания местности по планам и картам. 

№7.Определение по карте и глобусу с помощью приборов географических 

координат, расстояний и направлений, местоположения и взаимного 

расположения объектов, абсолютных высот и глубин на плане и карте. 

№8.Определение географических координат по географической карте. 

№9.Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, 

языков №10.Нахождение на политической карте крупнейших государств 

мира, их столиц. 

№11.Изучение свойств горных пород и минералов  

№12.Разработка правил безопасного поведения во время стихийных явлений 

№13.Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов 

размещения землетрясений и вулканов 

№14.Описание по карте равнин и гор по плану. 

№15.Описание рельефа своей местности. 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Тема Гидросфера – водная оболочка Земли 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, 

внутренние и межостровные. Движения воды в океане. Течения. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные и 

равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озера 

проточные и бессточные. Болота. Природные льды: многолетняя мерзлота, 

ледники (горные и покровные). 
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Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, 

внутренние и окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и 

артезианскиеводы, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, 

проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту объектов 

гидросферы. 2. Определение по карте окраинных, внутренних и 

межостровных морей. 3. Описание по карте географического положения 

одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, 

использование человеком. 

Тема Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности 

и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры 

воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное 

давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. 

Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географиче-

ской широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к 

климатическим условиям. 

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои 

атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация 

водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Практические работы. 1. Наблюдение за облаками и облачностью, 

зарисовки облаков, описание наблюдаемой погоды, обработка результатов. 2. 

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся 

данным. Выявление причин изменения погоды. 

Тема Биосфера – живая оболочка Земли 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного 

и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания 

в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой 

природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. Почва как 

особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 

Условия образования почв разных типов. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга, почва, плодородие.  

Персоналии: В.И. Вернадский, В.В. Докучаев. 



33 
 

Практическая работа: ознакомление с наиболее распространенными 

растениями и животными своей местности. 

Тема  Географическая оболочка 

Понятие о географической оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

Основные понятия: природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии, В.И. Вернадский. Практические работы 1. Описание 

природных зон Земли по географическим картам.  

Заключение  

Организация и проведение практических работ по географии 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии. 

Выполнение практических работ обеспечивает формирование умений 

применять теоретические знания на практике, вооружает жизненно важными 

умениями, такими, как чтение, анализ и сопоставление карт, статистических 

материалов и т. п. Практические работы способствуют воспитанию у 

школьников трудолюбия, развитию самостоятельности и являются одним из 

важных этапов подготовки к зачёту по географии.  

Выполнение системы практических работ, предусмотренных программой, 

способствует овладению школьниками картографическими, сравнительно-

историческими, геоэкологическими, геосистемным подходами и методами.  

По дидактической цели все практические работы делятся на обучающие 

(тренировочные), самостоятельные (творческие), итоговые (оценочные). 

Выполнение тренировочных и творческих работ учителем оценивается 

выборочно и в школьный журнал выставляются только удовлетворительные 

оценки. Итоговые практические работы по темам выполняются и 

оцениваются у всех обучающихся класса, записываются и выставляются в 

школьный журнал. Таким образом, все практические работы по программе 

отражаются в календарно-тематическом и поурочном планировании с 

указанием их вида (обучающие, творческие, итоговые).  
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В школьный журнал записываются только итоговые (оценочные) 

практические работы 

Минимальный перечень проверочных и практических работ 

№1Определение географических координат по географической карте. 

№2.Нанесение на контурную карту объектов гидросферы.  

№3.Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей.  

№4. Описание по карте географического положения одной из крупнейших 

рек Земли: направление и характер ее течения, использование человеком 

№5.Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, описание 

наблюдаемой погоды, обработка результатов.  

№6.Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся 

данным. Выявление причин изменения погоды. 

№7.Рассчитываем относительную влажность. 

№8.Дать характеристику погоды 

№9.Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными 

своей местности. 

№10.Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными 

своей местности. 

Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• закономерности образования почвы; 

• особенности строения и состава географической оболочки; 

• взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;  

• законы развития географической оболочки; 



35 
 

• сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Умение определять: 

• существенные признаки понятий; 

• условия образования почв; 

• характер размещения природных зон Земли. 

 

Практические работы:  

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной 

деятельности человека на примере своей местности. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

• форму и размеры Земли; 

• полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, 

масштаб карт, условные знаки карт; 

• части внутреннего строения Земли; 

• основные формы рельефа; 

• части Мирового океана; 

• виды вод суши; 

• причины изменения погоды; 

• типы климатов; 

• виды ветров, причины их образования; 

• виды движения воды в океане; 

• пояса освещенности Земли; 

• географические объекты, предусмотренные программой. 

Учащиеся должны уметь: 

• анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать 

географическую информацию; 

• использовать источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач, знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• находить закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

• определять качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 
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• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы; 

• приводить примеры географических объектов и явлений и их 

взаимного влияния друг на друга; простейшую классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного  давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты; примеры показывающие роль географической науки; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• сравнивать географические объекты, процессы и явления; 

качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

• строить простые планы местности; 

• формулировать закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 

 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, 

Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, 

Огненная Земля, Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, 

Сомали, Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая 

Китайская, Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, 

Скандинавские, Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, 

Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, 

Японское, Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, 

Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 
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Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие 

Американские озера. 

 

География. Материки и океаны 

(7 класс) 

Содержание рабочей программы 

      Введение  
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при 

изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные 

ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. 

Особо охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по 

выбору) по плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект 

охраны (кто или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, 

принимаемые заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ 

карт географического атласа. 

Тема 1. Население Земли  
Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. 

Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически 

развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя 

плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 

2. Определение на карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые 

многонаселенные страны мира». 

 Тема 2. Природа Земли 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле 

гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. 

Размещение полезных ископаемых. 

 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных 

систем. 2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения 

топливных и рудных полезных ископаемых 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного 

давления и осадков на земном шаре. 
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Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. 

Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. 

Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические 

пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ 

карты «Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических 

поясов по плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; 

в) господствующие воздушные массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое 

количество осадков; е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность 

населения к климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение климатической 

диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов 

Интернета, телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 

океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и 

атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки 

Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Поиск информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты 

по плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды 

(холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости 

(постоянное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, 

глубинное, придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. 

Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины 

различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на 

Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их 

особенности. Охрана почв. 

 Тема 3. Природные комплексы и регионы  
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных 

зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при 

анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование 

и охрана Мирового океана. 

 Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, 

Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 

Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Практикум.1. Установление сходства и различия материков на основе карт и 

рисунков учебника. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 

Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). 

Сотрудничество стран. Диалог культур. 
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Тема 4. Материки и страны 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания 

Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 

Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. 

Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. 

Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. 

Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро 

Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. 

Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-

Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. 

ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 

цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. 

Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; 

б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 

20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 

3. Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и 

июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество 

осадков и распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 

5. Работа с картами путешествий. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы 

Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский 

Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности 

природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности 

растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой 

Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного 

наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов 

Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 

2. Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 
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материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как 

использовать человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на 

жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. 

Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река 

Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. 

Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. 

Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. 

Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — 

Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное 

освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по 

плану. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. 

Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный 

и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: 

сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского 

моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские 

цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. 

Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки 

Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной 

Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 

Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. 

«Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. 

Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут 

Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 
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Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и 

равнин Северной Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 

Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 

истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие 

городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. 

Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта 

Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — 

центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: 

природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения 

Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы 

Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности 

природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня 

Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский 

залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 

особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый 

и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая 

промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, 

культура Японии. 
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Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его 

ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания 

стран (по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств 

Евразии (по выбору). 3. Установление различий в численности и плотности населения 

различных регионов Азии. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные 

ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, 

композиторов, художников в мировую культуру. 

Оценочные практические работы 

        1.        Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере 

и километрах, 

координат различных точек. 

Тема «Африка» 

2.        Определение географических координат крайних точек, протяженности 

материка с севера на юг 

в градусной мере и километрах. Обучение определению географического положения 

материка. 

3.        Обозначение   на  контурной   карте   крупных  форм  рельефа  и 

 месторождений   полезных 

ископаемых. 

Тема «Австралия» 

4.        Сравнение географического положения 

Австралии и Африки. 

Тема «Южная Америка» 

б. Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной Америки. 

6.        Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. 

7.        Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности 

одной из стран 

материка (по выбору). 

Тема «Северная Америка» 

8.        Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, 

оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

9.        Составление   описания   путешествия   по   одной   из  стран   континента  с   

определением 

особенностей природы населения, его хозяйственной деятельности (по линии следования). 

Тема «Евразия» 

10. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; 

определение типов климата Евразии   по   климатограммам,   оценивание   

климатических  условий   для   жизни   и   хозяйственной деятельности людей. 

11. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной 

Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения. 

12. Составление по картам и другим   источникам описания одной из 

стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии. 

В результате изучения курса «География. Природа и люди» обучающийся  должен: 
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Уметь 

• описывать природные зоны; 

• обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; 

• выявлять и описывать на основе карт и других источников информации 

характерные черты природы, населения, хозяйства отдельных территорий; 

• показывать по карте географические объекты, указанные в учебнике; 

Оценивать 

• географическое положение материков и отдельных стран; 

•  изменения природы материков под воздействием хозяйственной 

деятельности человека; 

• жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

• географические путешествия по материкам; 

• современные проблемы отдельных стран  и материков. 

• виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от 

загрязнения; 

• главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, 

крупнейшие реки  и озера, растительный и животный мир; природные зоны 

материков; 

• население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы 

населения материка; 

Знать/понимать 

• материки, океаны – крупные природные комплексы земли; 

• особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного 

 Ледовитого океанов; 

• виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от 

загрязнения; 

• главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, 

крупнейшие реки  и озера, растительный и животный мир; природные зоны 

материков; 

• население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы 

населения материка; 

• Основные формы контроля: 

• Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, 

тест, работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, 

подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

Формы обучения: 

• фронтальная 

• групповая (в том числе и работа в парах) 

• индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, «Мозговой штурм», «Круглый стол», 

дискуссия, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое 

проектирование. 

Средства обучения: 
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• для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал (карточки, тесты и др.), технические средства 

обучения (компьютер) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные 

дидактические средства; 

• для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет). 

 Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

* вводный, 

* текущий, 

* тематический, 

* итоговый, 

* комплексный 

Формы контроля: 

* проверочная работа; 

* тест; 

* фронтальный опрос; 

* индивидуальные разноуровневые задания; 

*практические работы; 

* сообщения; 

* оценка и самооценка учащимися своих работ; 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

-умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

-последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

-давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; 

-формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; 

при ответе не повторять дословно текст учебника; 

-излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. 

-самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

-самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; 
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-имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно: 

- выделять главные положения в изученном материале; 

-на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, 

-применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

- использовать научные термины ( правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; ответ самостоятельный);  

-определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

-связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

-наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

-понимание основных географических взаимосвязей; 

-знание карты и умение ей пользоваться; 

-при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

-усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

-материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

-показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

-допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

-не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

-испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

-отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

-слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 
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области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

-скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

-знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

-только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

-не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

-не делает выводов и обобщений.  

-не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

-имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

-при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

-имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

   Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

 Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

 Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
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Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

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

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

 Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

 Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно 

для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  
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4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

3. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Учащиеся должны знать (понимать): 

•  географические особенности природы материков и океанов, их 

сходство и различия; 

•  причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и 

океанов; 

•  основные географические законы (зональность, ритмичность, 

высотная поясность); 

•  связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

•  причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по 

их смягчению и предотвращению; 

•  географию крупнейших народов Земли. 

Учащиеся должны уметь: 

• анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, объектов и 

явлений происходящих в географической оболочке; 

• выявлять в процессе работы с источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• использовать источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; знания о географических 

закономерностях для объяснения свойств, условий протекания и 

географических различий объектов и явлений; знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 
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• находить закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

особенности адаптации человека к разным природным условиям; 

закономерности размещения населения и хозяйства отдельных стран; 

• описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

• определять качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

• оценивать информацию географического содержания; особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;; 

положительные и негативные последствия глобальных изменений природы 

для отдельных регионов и стран; особенности взаимодействия человека и 

компонентов природы; 

• приводить примеры географических объектов и явлений и их 

взаимного влияния друг на друга; простейшую классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; примеры, показывающие 

роль географической науки; 

• проводить по разным источникам информации исследования, 

связанное с изучением географических объектов и явлений; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран; 

• сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах 

происходящих глобальных изменений природы; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

• сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности 

природы и населения, культуры регионов и отдельных стран; качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

• формулировать зависимости и закономерности по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 

 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка – материк коротких теней»:  

•  Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское 

плоскогорье; вулкан Килиманджаро; 

•  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 
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•  Виктория, Танганьика, Чад;  

•  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), 

Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия – маленький великан»:  

•  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, 

Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф;  

•  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная 

низменность;  

•  Муррей, Эйр;  

•  Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка – материк чудес»:  

•  Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

•  горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; 

Оринокская и Ла-Платская низменности;  

•  Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

•  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), 

Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»:  

•  полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

•  Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

•  Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, 

остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

•  горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные 

равнины; Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

•  Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

•  Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

•  Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, 

Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия – музей природы»:  

•  полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, 

Индостан, Индокитай, Корейский;  

•  моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

•  Финский, Ботнический, Персидский заливы;  

•  проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

•  острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, 

Большие Зондские; 

•  равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья 

Восточно-Сибирское, Декан;  

•  горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, 

Гоби; вулкан Кракатау;  

•  реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  

Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг;  
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•  озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-

Куль, Балхаш, Лобнор.  

 

География России 8-9 класс. 

Пояснительная записка 

Краткая характеристика содержания курса 

Построение учебного содержания 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. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих 

географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности 

и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, 

их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование 

географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех 

основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

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. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне 
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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. 
 

Результаты изучения учебного предмета 

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; 
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• 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 универсальных 

учебных действий (УУД): 

– 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; 
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• 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; 
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• 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 
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работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 
 

Предметными результатами изучения курса «География» 8-9 классов 

являются следующие умения: 

8 класс 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 

деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации. 

• использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

• использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной 

региональной политике. 

 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, 

Куршская коса, мыс Дежнёва. 

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. 
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Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная 

Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, 

Валаам, Командорские. 

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

Таманский, Гыданский, 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, Курская магнитная 

аномалия, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-

Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные 

руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, 
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Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо 

(золото), Мирный (алмазы). 

 
Содержание тем учебного предмета. 

ГЕОГРАФИЯ. РОССИИ 8 класс. 

Тема 1. Россия в мире 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. 

Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди других 

государств мира. Государственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. 

Природные и экономические районы. Административно-территориальное 

деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 

первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. 

Хабаров, С. Крашенинников. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие 

России. 

Тема 2. Россияне  

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный 

и современный типы воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически 

активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда 

родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия 

— многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. 

Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Религии 

России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. 

Главная полоса расселения. Плотность населения России. 

Роль крупных городов в размещении населения. Расселение и урбанизация. 

Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на 

окружающую среду. Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская 

местность. Функции сельской местности. 

Тема 3. Природа  

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 
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Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. 

Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование 

полезных ископаемых. Стихийные явления на территории России: 

землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки 

грунта. Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная 

радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации 

на поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. 

Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат 

России. Атмосферный фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. 

Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические 

особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности 

России. Климат своего региона. Комфортность климата. 

Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 

Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических 

условий в жилищном строительстве. 

Неблагоприятные климатические явления. Россия — морская держава. 

Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам океанов — 

Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их 

использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические 

проблемы морей. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход 

воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. 

Крупнейшие реки России. Использование рек в хозяйственной деятельности. 

Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. 

Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. 

Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России. Причины, по 

которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни 

общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские 

пути России. Морские порты. Почва — особое природное тело. Отличие почвы 

от горной породы. Строение почвы. Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. 

Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. Защита 

почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны 
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Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны 

России». Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон 

с севера на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» 

Приложения. Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности 

людей в разных природных зонах. Северные безлесные зоны. Зоны арктических 

пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный 

мир. Занятия населения. 

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

лесная 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 

полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 

освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в 

горах. 

Тема 5. Хозяйство  

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. 

Секторы хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития 

хозяйства в рыночных условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности 

хозяйства России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. 

Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс». Топливно-

энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. 

Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. 

Значение комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и 

газовой промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой 

промышленности. Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 

электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории 

страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его 

значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и 

цветной металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной 

металлургии. Влияние металлургического производства на состояние 

окружающей среды и здоровье человека. Химическая промышленность. Состав 

химической промышленности. Роль химической промышленности в хозяйстве 

страны. Особенности размещения предприятий химической промышленности. 

Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 
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химической промышленности на окружающую среду. Пути решения 

экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной 

фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка 

древесины. Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы 

лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные 

сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового хозяйства. 

Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания 

технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. Пищевая 

промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История 

развития легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве 

и жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. 

Уровень развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные 

узлы. Транспортная магистраль. 

Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные 

морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в 

России. Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические 

проблемы. Особенности транспорта своей местности. Сфера услуг. Состав и 

значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы 

обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской 

местности. Территориальная система обслуживания. 

 

В результате изучения курса «География России 8 класс» обучающийся 

должен: 

Уметь 

*выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

*находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

*приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; 

*составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

*определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 
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*применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

*использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт 

различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Знать/понимать 

*основные географические понятия и термины; различия географических карт 

по содержанию; 

*географические следствия движений Земли, географические явления и 

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

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

*различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

*специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

*природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 

формы: 
 

1. Текущая аттестация: 

• устный  опрос; 

• письменная самостоятельная работа; 

• тесты; 

• работа с контурной картой; 

• доклад; 

• творческая работа; 

• диагностическая  работа 
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2. Итоговая  аттестация: 

• контрольная работа; 

• итоговое тестирование. 

• проектная работа 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов, теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, правильно выполняет графики, схемы. Заполняет контурные 

карты, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий, может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу географии, а также, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5»,но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом. Если учащийся допустил 

одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса географии, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. умеет применять полученные 

знания, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3» 

Оценка письменных проверочных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме 

,самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно 
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Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были 

допущены два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильны результат и 

вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

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

правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта 

сдана на проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была 

заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано 

местоположение 2-3 объектов 

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

но правильно указаны основные географические объекты 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, 

либо ученик не сдал ее на проверку учителю 

Примерные темы учебных проектов 

 

Вода — священная тайна природы 

Геральдика городов и районных центров нашей области 

Деградация земель как следствие антропогенного воздействия (на примере 

склона моего микрорайона). 

Деградация малых рек. 

Зависит ли менталитет народа от природных условий? 

Значение сохранения памятников культурного наследия. 

Как проявляется влияние природных условий на характере жилья и пищи 

человека в нашей стране? 

Как сохранить малые народы Севера с их уникальной культурой и образом 

жизни? 

Оценка экологического состояния школьных помещений (санитарно- 

гигиенический аспект: запыленность, освещённость, уровень шума.) 

Путеводитель по нашему району. 

Россия в международном разделении труда. 

Российские имена на карте мира. 

Связаны ли стихийные природные явления с деятельностью человека? 

Северный морской путь. История освоения, современное значение. 

Система водохранилищ на Волге - решение энергетической проблемы или 

гибель реки? 

Современные проблемы Российского Севера. 

Топливная промышленность России. Состояние, проблемы, перспективы. 

Топонимика нашего края. 

Экологические проблемы морей России. 
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Этнический состав населения России и международные миграции (по 

материалам Госкомстата). 

Содержание тем учебного предмета. 

ГЕОГРАФИЯ. РОССИИ. 9 класс. 

Пояснительная записка 

    1.)  Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствие 

«Сборника нормативных документов. География»  (Федеральный компонент 

Государственного стандарта) составитель Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2007.; и на основе Николина В.В., Алексеев А. И., Липкина 

Е.К.  География. Программы общеобразовательных учреждений 6-9, 10-11 

классы. Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений. -  Москва "Просвещение", 2010. 

   2.) Цель изучения географии 9 класса – создать у обучающихся целостное 

представление о своей Родине, раскрыть разнообразие её природных условий и 

ресурсов, населения и хозяйства, познакомить с разнообразными условиями 

жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

    Задачи изучения географии 9 класса: 

•     способствовать формированию географического мышления обучающихся, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

•     формировать у обучающихся представление о целостности окружающего 

мира, России при её территориальном многообразии, сложных проблемах, 

встающих перед населением, имеющих свои специфические особенности в 

разных регионах страны; 

•     служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, 

интернационализма будущих  граждан России, уважения их к культуре и 

истории своей Родины и населяющих её народов, экономического и 

эстетического воспитания; 

•     развить у школьников словесно-логическое и образное мышление; 

•     способствовать формированию картографической грамотности. 

    Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии обучающийся должен 

знать/понимать 

• специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации, особенности ее природы, населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

уметь 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов; адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов, районов разной специализации; центров производства 
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важнейших видов продукции; основных коммуникаций и их узлов; 

внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме, выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

    При обучении обучающихся используются следующие методы: 

исследовательский, проблемный, репродуктивный и др.; формы уроков: лекции, 

деловая игра, семинар, практические работы и т. д.; приемы: работа с 

терминологией, разминка, отгадывание кроссвордов, работа с контурными 

картами,  работы с учебником, составление опорных схем, таблиц и т.д. 

 

 

 

Содержание курса  

География 9 класса 

Регионы России  

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-

Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по 

населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. 

Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы России. 

Европейская Россия. Азиатская Россия. План характеристики географического района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный 

Кавказ и Дальний Восток. Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Экологическая безопасность России. Пр.р. № 1 «Сравнительная 

характеристика великих равнин России». Пр.р. № 2 «Черты природы Восточной и С. 

Восточной Сибири». 

Тема 1. Центральная Россия  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 

степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. 

Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного 
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природного и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы 

Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития 

хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные 

центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 

Москва — столица России. 

Московская агломерация. 

Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. 

Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Пр.р.№ 3 « Составление ЭГХ Волго-Вятского района». 

Пр.р. № 4 «Исследовательская работа с текстом». 

Тема 2. Северо-Запад 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. 

Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Пр.р. № 5 « Составление картосхемы эконом связей С-Зап. И Ц. России». 

 

Тема 3. Европейский Север  

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Деревянная архитектура, художественные промыслы. Население. Традиции и быт 

населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, Архангельск, Вологда. 

Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Пр. р. № 6 «Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических 

карт». 

Пр.р. № 7 « Составление картосхемы Череповец - «Северная Магнитка». 

Тема 4. Северный Кавказ  

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. 

Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на- Дону, Новороссийск. Города-

курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного 

Кавказа. 

Тема 5. Поволжье 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. Население. Этническое разнообразие и 

взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Тема 6. Урал  
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Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. 

Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. Урал — экологически 

неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. Проблемы и 

перспективы развития Урала. 

Пр.р.№ 8 «Оценка природных ресурсов Урала». 

Тема 7. Азиатская Россия . Сибирь 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна 

из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного 

природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и 

перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного 

наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные 

города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Пр.р. № 9 « Сравнительная характеристика Зап. и Вост. Сибири». 

  

Проект «Путешествие по Транссибирской магистрали». 

 

 

 

Тема 8. Дальний Восток  

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 

народы. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние 

связи региона. 

Заключение 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами.   

 

Тематическое планирование  

5-6 класс 

№ Тема Кол-во 
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часов 

 

На какой Земле мы живём 1ч. 

1 Географические методы изучения окружающей среды 1 

Как люди открывали Землю.  

Великие географические открытия.  

Планета Земля 3 ч. 

2 Мы во Вселенной 1 

Движение Земли 

3 Солнечный свет на Земле 1 

4 Обобщение по теме «Земля – планета  Солнечной системы»  1 

План и карта 5 ч. 

5 Ориентирование на местности 1 

Земная поверхность на плане и карте.  

Условные знаки. Масштаб. 

Изображение неровностей земной поверхности на плане и 

карте.  

Практическая работа №1. «Построение плана местности» 

6 Географическая карта 1 

 

7 

 

Градусная сетка  1 

Практическая работа № 2.  

«Определение по карте расстояний и направлений»   

8 Географические координаты. Широта 1 

Географические координаты. Долгота 

Практическая работа № 3. «Определение по карте и глобусу 

географических координат объектов»  

9 Обобщение по теме «План и карта» 

Контрольная работа 

1 

 

Человек на Земле 1ч. 

10 Как люди заселяли Землю 1 

Расы и народы 

Практическая работа № 4. «Сравнение стран мира по 

политической карте»  

Литосфера – твердая оболочка Земли 7ч. 

11 Земная кора – верхняя часть литосферы 1 

12 Горные породы, минералы и полезные ископаемые 1 

13 Движения земной коры. Землетрясения 1 

Движения земной коры. Вулканы 

14 Рельеф Земли. Равнины 1 

Рельеф Земли. Горы.  

Практическая работа № 5. «Описание гор и равнин по плану» 

15 Практическая работа № 6. «Обозначение на контурной карте гор 
и равнин, районов землетрясений и вулканов».  

1 

16 Практическая работа № 7. «Скульптурный портрет Земли»  1 

«Скульптурный портрет Земли». Защита проектов 

Литосфера и человек 

17 Обобщение знаний по изученному курсу. 

Контрольная работа 

1 
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Гидросфера-водная оболочка Земли 4ч. 

 

 

18 Cостав и строение гидросферы  1 

Мировой океан. Части Океана. 

Мировой океан. Острова и полуострова. 

 

Практическая работа № 1. «Обозначение на контурной карте 

объектов гидросферы»Практическая работа № 2. Проект 

«Прокладывание по карте маршрута путешествия» 

19 Воды Мирового океана 1 

Реки – артерии Земли  

Режим и работа рек 

Практическая работа № 3. «Описание реки по плану»  

20 Озера и болота 1 

Подземные воды и ледники 

Гидросфера и человек 

21 Обобщение по теме «Гидросфера – водная оболочка Земли»  

Контрольная работа 

1 

Атмосфера-воздушная оболочка Земли 7 ч. 

22 Состав и строение атмосферы 1 

 Тепло  в атмосфере. Температура воздуха 

Тепло  в атмосфере. Угол падения солнечных лучей 

23 Атмосферное давление 1 

24 Ветер 1 

Практическая работа № 4. «Построение розы ветров по данным 

календаря погоды» 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

25 Влага в атмосфере 

Облака. Осадки 

Погода 

26 Практическая работа № 5. Наблюдение за погодой. Обработка 

данных дневника погоды 

27 Климат 

Атмосфера и человек 

28 Обобщение по теме «Атмосфера – воздушная оболочка Земли» 1 

IV четверть 

Биосфера – земная оболочка 4 ч. 

29 Биосфера – земная оболочка 1 

30 Почвы 1 

31 Биосфера – сфера жизни.   
1 

32 Практическая работа №  6.  

Описание одного растения или животного своей местности. 
1 

Географическая оболочка Земли 4 ч. 

33 
Географическая оболочка Земли 

1 

34 Природные зоны.  1 

35 
Культурные ландшафты 

1 
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36 Обобщение знаний по изученному курсу. 

Контрольная работа. 

1 

 

 

Календарно- тематическое планирование.  

7 класс. 
№ 

п/

п 

Тема Форма и тип урока Основные 

понятия 

Виды контроля 

 

1 Введение. 

Как мы будем 

изучать 

географию в 7 

классе 

 

Изучение нового 

материала 

Особенности 

изучения 

материков и 

океанов 

Эвристическая 

беседа 

2 Географически

е карты 

Комбинированный 

урок 

Картографические 

проекции, 

условные знаки. 

Таблица, 

фронтальный опрос, 

работа с картами 

3 Население 

Земли. 

Народы, 

языки, 

религии. 

 

Изучение нового 

материала 

 

Этнос, языковая 

семья, 

распространенные 

международные 

языки, основные 

религии мира. 

 

Таблица, 

фронтальный опрос, 

работа с картами. 

4 Города и 

сельские 

поселения 

Комбинированный 

урок 

Города и сельские 

поселения, 

городские 

агломерации, 

типы и функции 

городов. 

Таблица, работа  с 

картами, нанесение 

изучаемых объектов 

на к/к 

5 Учимся с 

 « Полярной 

звездой»(2) 

Урок- практикум Размещение и 

плотность 

населения, 

средняя плотность 

населения мира. 

Анализ карты, 

диаграмм 

6 Страны мира Изучение нового 

материала 

Многообразие 

стран мира, 

республика, 

монархия, 

хозяйство, этапы 

развития 

экономики. 

Эвристическая 

беседа, фронтальный 

опрос, работа с 

картами 

7 Обобщение по 

теме « 

Население 

Земли» 

Урок обобщения и 

контроля 

Систематизация и 

обобщение знаний 

Контрольная работа 
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8 Природа 

Земли 

Развитие 

земной коры 

 

Изучение нового 

материала 

 

 

Развитие земной 

коры, 

формирование 

облика планеты, 

геологические 

эры, литосферные 

плиты 

 

Эвристсическая 

беседа, таблица, 

работа с картами 

 

 Земная кора на 

карте  

Комбинированный 

урок 

Платформа и ее 

строение, щиты и 

плиты, 

складчатые 

области, виды гор. 

Фронтальный опрос, 

работа с картами 

9 Природные 

ресурсы 

земной коры 

Комбинированный 

урок 

Земельные, 

минеральные, 

ресурсы. 

Магматические, 

метаморфические, 

осадочные горные 

породы. 

Работа с картами, к/к. 

Таблица. Опрос 

10 Температура 

воздуха на 

разных 

широтах 

Комбинированный 

урок 

Пояса 

освещенности. 

Тепловые пояса. 

Изотермы 

Фронтальный опрос 

 Давление 

воздуха и 

осадки на 

разных 

широтах 

Комбинированный 

урок 

Пояса 

атмосферного 

давления. 

Восходящее и 

нисходящее 

движение воздуха. 

Фронтальный опрос. 

Работа с картами 

 Общая 

циркуляция 

атмосферы 

Комбинированный 

урок 

Воздушные массы 

и их свойства. 

Пассаты. 

Западные ветры 

умеренных широт. 

Восточные ветры 

полярных 

областей. 

Фронтальный опрос. 

Работа с картами 

11 Климатически

е пояса и 

области Земли 

Комбинированный 

урок 

Роль 

климатических 

факторов в 

формировании 

климата. 

Климатические 

пояса и области. 

Переходные 

пояса. 

Фронтальный опрос. 

Работа с картами и их 

анализ. 

12 Океанические 

течения 

Комбинированный 

урок 

Причины 

образования 

океанических 

течений. Виды 

Фронтальный опрос. 

Работа с картами и их 

анализ. 
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океанических 

течений. 

 Реки и озера 

Земли 

Комбинированный 

урок 

Водность реки. 

Речной сток. 

Твердый сток. 

Дельта. Эстуарий. 

Бассейн океана. 

Бассейн 

внутреннего 

стока. 

Фронтальный опрос. 

Работа с картами и их 

анализ.  

13 Растительный 

и животный 

мир 

Изучение нового 

материала 

 

Биоразнообразие. 

Биомасса. Флора. 

Фауна. 

 Работа с картами и 

их анализ. 

Эвристичекая беседа. 

 Почвы Комбинированный 

урок 

Почвенное 

разнообразие. 

Закон мировой 

почвенной 

зональности. В. В. 

Докучаев. Охрана 

почв. 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа. Фронтальный 

опрос 

14.  Обобщение по 

теме « 

Природа 

Земли» 

Урок обобщения и 

контроля 

Систематизация и 

обобщение знаний 

Тест 

15. Природные 

комплексы и 

регионы. 

Природные 

зоны Земли. 

 

 

Изучение нового 

материала 

 

 

 

Природные зоны. 

 

 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа 

16 Океаны  Комбинированный 

урок 

Океаны. Площадь. 

Глубина. 

Органический 

мир. 

Хозяйственное 

освоение и 

загрязнение вод 

Тихого, 

Северного 

Ледовитого, 

Индийского и 

Атлантического 

океанов. 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа. Фронтальный 

опрос. Работа с к/к. 

Таблица 

17 Материки Комбинированный 

урок 

Материки Земли. 

Северные и 

южные материки. 

План описания 

материка. 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа. Фронтальный 

опрос. Работа с к/к. 

 Как мир 

делится на 

части и 

объединяется 

Комбинированный 

урок 

Части света. 

Географический 

регион. 

Географические 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа. Фронтальный 

опрос. Работа с к/к. 
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границы. ООН. 

18 Обобщение по 

теме « 

Природные 

комплексы и 

регионы» 

Урок обобщения и 

контроля 

Систематизация и 

обобщение знаний 

Тест 

 

19 Материки и страны 

Африка: образ 

материка 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

ГП материка. 

Крайние точки. 

Строение земной 

коры. Рельеф. 

Климат. 

Внутренние воды. 

Растительный и 

животный мир. 

 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа. Работа с к/к 

 Африка в мире. Комбинирова

нный урок 

История освоения, 

особенности 

населения, 

занятия 

населения. 

Острейшие 

проблемы. 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа. Фронтальный 

опрос.  

 Африка: 

путешествие  

Изучение 

нового 

материала 

 

Правила 

путешествия по 

материку. 

Особенности 

природы.. Занятия 

населения.  

Хозяйство. 

Памятники 

Всемирного и 

культурного 

наследия. 

Дневник 

путешественника. 

Эвристическая 

беседа. 

 Египет Комбинирова

нный урок 

Общекультурная 

характеристика 

страны. ГП. 

Место Египта в 

современном 

мире. Население.  

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа. Фронтальный 

опрос. 

20 Обобщение по 

Африке 

Урок 

обобщения и 

контроля 

Систематизация и 

обобщение знаний 

Тест 

21 Австралия: образ 

материка 

Изучение 

нового 

материала 

 

ГП материка. 

Крайние точки. 

Строение земной 

коры. Рельеф. 

Климат. 

Внутренние воды. 

Растительный и 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа. Работа с к/к 
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животный мир. 

 Австралия: 

путешествие 

Комбинирова

нный урок 

Правила 

путешествия по 

материку. 

Особенности 

природы.. Занятия 

населения.  

Хозяйство. 

Памятники 

Всемирного и 

культурного 

наследия. 

Дневник 

путешественника. 

Эвристическая 

беседа. 

22 Обобщение по 

Австралии 

Урок 

обобщения и 

контроля 

Систематизация и 

обобщение знаний 

Тест 

23 Антарктида Изучение 

нового 

материала 

 

ГП материка. 

Крайние точки. 

Строение земной 

коры. Рельеф. 

Климат. 

Внутренние воды. 

Растительный и 

животный мир. 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа. Работа с к/к 

24 Южная Америка Комбинирова

нный урок 

ГП материка. 

Крайние точки. 

Строение земной 

коры. Рельеф. 

Климат. 

Внутренние воды. 

Растительный и 

животный мир. 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа. Работа с к/к 

25 Латинская Америка 

в мире 

Комбинирова

нный урок 

Латиноамериканц

ы. Креолы. 

Метисы. Мулаты. 

Самбо. 

Крупнейшие 

государства. 

Природные 

ресурсы. 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа.  

26 Южная Америка: 

путешествие 

Изучение 

нового 

материала 

Правила 

путешествия по 

материку. 

Особенности 

природы.. Занятия 

населения.  

Хозяйство. 

Памятники 

Всемирного и 

культурного 

наследия. 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа.  

 Бразилия Изучение 

нового 

Общекультурная 

характеристика 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 
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материала страны. ГП. 

Место Бразилии в 

современном 

мире. Население. 

беседа. Фронтальный 

опрос. 

27 Обобщение по 

Южной Америке 

Урок- 

обобщение 

Систематизация и 

обобщение знаний 

Тест 

28 Северная Америка: 

образ материка 

Изучение 

нового 

материала 

ГП материка. 

Крайние точки. 

Строение земной 

коры. Рельеф. 

Климат. 

Внутренние воды. 

Растительный и 

животный мир. 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа. Работа с к/к 

 Англо- Саксонская 

Америка 

Комбинирова

нный урок 

Освоение 

Северной 

Америки.  

Сходство и 

различия США и 

Канада- 

высокоразвитые 

страны. 

Фронтальный опрос. 

Работа с картами. 

29 Северная Америка: 

путешествие 

Изучение 

нового 

материала 

Общекультурная 

характеристика . 

ГП. Место 

Северной 

Америки  в 

современном 

мире. Население. 

Фронтальный опрос. 

Работа с картами. 

 Соединенные Штаты 

Америки  

Комбинирова

нный урок 

Общекультурная 

характеристика 

страны. ГП. 

Место США в 

современном 

мире. Население. 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа. Работа с к/к 

30 Обобщение по 

Америке 

Урок- 

обобщение 

Систематизация и 

обобщение 

знаний. 

Тест 

31 Евразия: образ 

материка 

Изучение 

нового 

материала 

ГП материка. 

Крайние точки. 

Строение земной 

коры. Рельеф. 

Климат. 

Внутренние воды. 

Растительный и 

животный мир. 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа. Работа с к/к. 

Таблица 

32 Европа в мире Комбинирова

нный урок 

ГП Европы. 

История освоения 

и заселения. 

Особенности 

населения. Образ 

Фронтальный опрос. 

Работа с картами. 

Анализ карт. 
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жизни. Быт и 

занятия. 

Особенности 

хозяйства. 

Крупные 

государства и их 

столицы.  

33 Европа: путешествие Изучение 

нового 

материала 

Общекультурная 

характеристика . 

ГП. Место 

Европы  в 

современном 

мире. Население. 

Фронтальный опрос. 

Работа с картами. 

 Германия Изучение 

нового 

материала 

ГП Германии. 

Особенности 

природы, 

хозяйства, 

населения. 

Эвристическая 

беседа. Работа с 

текстом учебника. 

 Франция Комбинирова

нный урок 

ГП Франции. 

Особенности 

природы, 

хозяйства, 

населения. 

Эвристическая 

беседа. Работа с 

текстом учебника. 

 Великобритания Комбинирова

нный урок 

ГП 

Великобритании. 

Особенности 

природы, 

хозяйства, 

населения. 

Эвристическая 

беседа. Работа с 

текстом учебника. 

34 Азия в мире Комбинирова

нный урок 

ГП Азии История 

освоения и 

заселения. 

Особенности 

населения. Образ 

жизни. Быт и 

занятия. 

Особенности 

хозяйства. 

Крупные 

государства и их 

столицы. 

Фронтальный опрос. 

Работа с картами. 

 Азия путешествие Комбинирова

нный урок 

Общекультурная 

характеристика . 

ГП. Место Азии  в 

современном 

мире. Население. 

Фронтальный опрос. 

Работа с картами. 

Работа с к/к 

35 Китай Комбинирова

нный урок 

ГП Китая. 

Особенности 

природы, 

хозяйства, 

населения. 

Работа с картами и их 

анализ. Эвристичекая 

беседа. Работа с к/к 

 Индия Комбинирова ГП Индии. Работа с картами и их 
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нный урок Особенности 

природы, 

хозяйства, 

населения. 

анализ. Эвристичекая 

беседа. Работа с к/к 

36 Обобщение по теме 

« Материки и 

страны» 

Урок- 

обобщение 

Систематизация и 

обобщение 

знаний. 

Тест 

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПОУРОЧНЫЙ  ПЛАН  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

«ГЕОГРАФИЯ» 

8 класс  

    (1  час в неделю,  36 учебных  недель) 

№ 

Уро

ка 

      Тема урока Виды 

деятельнос

ти 

обучающи

хся 

(практичес

кие, 

контрольн

ые работы) 

Планируемые образовательные 

  результаты  

изучения темы 

Ведущие  

    формы, 

  методы,            

средства 

обучения 

 на  уроке 

Тема 1 Россия в мире  

1 Мы и наша страна на 

карте мира 

Практическ

ая работа № 

1 

«Обозначен

ие на 

контурной 

карте 

государстве

нной 

границы 

России» 

Знать/понимать: 

географическое положение 

России на карте мира; 

границы, погранич 

ные государства; 

моря омывающие страну; 

крайние 

точки; положение России на 

карте часовых поясов; 

административное 

территориальное 

деление России; историю 

формирования и  

заселения территории России. 

Уметь: определять 

поясное время. 

Оценивать: географическое 

положение России 

Работа по 

физической 

карте России, 

политической 

карте мира, 

административно-

территориальной 

карте России. 

Работа с 

диаграммами на 

стр. 5, 6, 

Карто-схемами на 

на стр. 6, 11, 

13,16,17,20. 

практ. работы на 

контурных 

картах.  

2 Наша страна на карте 

часовых поясов 

 

3 Как ориентироваться по 

карте России 

 

4 

 

Формирование 

территории России 

 

                                                                 Тема № 2 Россияне  

 
 

 Знать/понимать: 

численность, плотность, 

воспроизводство населения; 

особенности естественного 

движения населения, основные 

направления миграций; 

национальный и религиозный 

состав 

населения России,  

Работа с картами 

атласа, 

статистическими 

таблицами, 

самостоятельная 

работа- 

построение 

графика 

численности 

5 Численность населения Практическ

ая работа № 

3 

«Построени

е графика 

численност

и населения   
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» особенности размещения 

населения, типы 

поселений. 

Уметь: определять 

плотность населения и  

миграционные процессы, 

современную 

демографическую ситуацию, 

использовать карты, 

статистические таблицы, 

диаграммы для 

получения необходимой 

информации по населению. 

населения на 

основе 

статистического 

материала. 

Индивидуальная 

работа 

учащихся, 

тестовый 

контроль знаний. 

6 Мозаика народов Практическ

ая работа 

№4 

«Анализ 

половозраст

ных 

пирамид 

России и 

отдельных 

ее 

регионов» 

7 Размещение населения. 

Миграции населения 

 

 
 

 

8 Россияне на рынке труда  

Обобщение знаний  

                                                           Тема № 3 Природа 

9 

 

История развития земной 

коры 

 Знать/понимать: 

связь рельефа с тектоническим 

строением; закономерности 

размещения п/и; 

факторы, определяющие 

особенности климата РФ; ресурсы 

морей и их использование; 

основные типы почв 

и их размещение; 

особенности земельных ресурсов и их 

рациональное 

использование. 

Уметь: 

устанавливать зависимость между 

рельефом, тектоническим  строением 

и п/и; 

пользоваться климатическими 

картами и диаграммами; 

анализировать 

почвенную карту. 

Оценивать: 

природно-ресурсный потенциал 

страны; 

климатические ресурсы России,  

водные ресурсы РФ 

Работа  

учащихся по 

картам 

атласа. 

Геохроноло- 

гической 

таблице, 

схемам в 

учебнике, 

картосхемам. 

Анализ 

различных 

источников 

знаний. 

Индивидуаль

ная работа 

учащихся, 

работа в 

парах. 

Тестовый 

контроль 

знаний 

Рельеф: тектоническая 

основа 

 

Рельеф: скульптура 

поверхности 

Практическ

ая работа № 

5 

«Описание 

рельефа по 

плану» 

10 Солнечная радиация 
 

11 Атмосферная циркуляция  

12 Зима и лето в нашей 

северной стране 

 

13 Климатические пояса 

нашей страны 

 

 
Практическ

ая работа № 

6 

«Определен

ие по 

картам 

особенносте

й климата 

отдельных 

регионов 

нашей 

страны» 

 Как мы живем и 

работаем в нашем 

климате 
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14 Наши моря 

Особенности морей 

России 

 

15 Наши реки 

Реки России 

 

17 
 

Практическ

ая работа № 

7 

«Описание 

одной из 

рек  

России» 

Где спрятана вода  

Водные дороги и 

перекрестки 

 

18 

 

 

 

19 

Почва – особое природное 

тело 

Почва – основа сельского 

хозяйства 

 

 

Обобщение знаний по 

теме 

Контрольна

я работа               

   

                   Тема № 4 Природно – хозяйственные зоны – 6 часов 

20 Северные безлесные зоны Знать/понимать: 

особенности 

природно-хозяйственных зон; 

влияние природных 

условий на жизнь, 

быт и хозяйственную деятельность  

человека 

Оценивать: 

влияние природных условий и ресурсов 

на быт, образ жизни, культуру населения 

Работа по картам атласа, 

карто-схемам учебника. 

Цифровой 

Диктант 

(определение 

природной зоны по 

описанию)  

21 Лесные зоны 

22 Степи и лесостепи 

23 Южные безлесные зоны 

24 

 

Субтропики. Высотная 

Поясность в горах 

25  Обобщение знаний по 

теме 

Тема № 5 Хозяйство 

26 Развитие хозяйства 

Особенности экономики 

России 

 Знать/понимать: 

состав и структуру 

хозяйства России; 

основные факторы 

размещения 

отраслей хозяйства 

важнейшие отрасли 

промышленности, 

межотраслевые комплексы и их 

география; 

главные промышленные и  

с/х районы России. 

Изменения в экономике РФ. 

Уметь: 

Анализировать статистические 

показатели  

развития хозяйства 

России; анализировать таблицы, 

тематические карты, схемы с целью 

формирования 

Работа 

учащихся  

с 

тематическим

и картами 

атласа; 

работа по 

контурным 

картам. 

Работа со 

схемами и 

картосхемами

.Индивидуаль

ная работа с 

учебником. 

Работа с 

контурными 

картами. 

Тематический 

контроль 

27 ТЭК. Угольная 

промышленность 

 

28 Нефтяная 

Промышленность 

Газовая промышленность 

29  

Электроэнергетика 

30  

Металлургия 

31 Машиностроение  

32 Химическая 

промышленность.  

 

33 Лесопромышленный 

комплекс 
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34 Сельское хозяйство 

Растениеводство 

Практическ

ая работа № 

8 

«Составлен

ие схемы 

АПК  

 

представления о связях между 

отраслями промышленности. 

Составлять географическую 

характеристику 

отрасли хозяйства по плану. 

Объяснять структуру экспорта и 

импорта в РФ 

Оценивать: 

тенденции развития отдельных 

отраслей экономики 

знаний. 

Животноводство  

35 Транспорт 

Сухопутный транспорт 

Водный и воздушный 

транспорт. Транспортные 

узлы. 

 

36 Социальная 

инфраструктура. 

Обобщение знаний по 

теме 

Контрольна

я работа № 

3 

 

9 класс 

Календарно-тематическое планирование  

 
 

Тема урока 

  

№ 

урока 

 

Кол-во 

часов 

 Регионы России (8 ч.)   

1 Введение. Понятие «район», «районирование». 1 

Районирование России. 

Районирование и административно –территориальное деление 

России. 

2 Характеристика географического и экономического районов. 1 

Великие равнины России. Восточно-Европейская равнина. 

Великие равнины. Западно-Сибирская равнина.  1 

 

1 
3 Пр.р. № 1 «Сравнительная характеристика великих равнин России»  

Пр.р. № 2 «Черты природы Восточной и С. Восточной Сибири». 

4 Горный каркас  России.  1 

5 Мерзлотная Россия.  1 

6 
Экзотика России. Северный Кавказ и Крым. 

1 

Экзотика России. Д. Восток. 

Экологическая ситуация и  безопасность России. 

7 Контрольная работа № 1 по теме: «Регионы России». 1 

Европейская Россия  

 
Тема 1. Центральная Россия (6ч.) 

 

8 Пространство Центральной России. 1 
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Центральная Россия: особенности природы.  

Центральная Россия: освоение территории и население. 

Центральный район: народные промыслы России.. 

9 Центральный экономический район: состав, население, хозяйство, 

проблемы. 

 

Москва- столица России и Подмосковье. 

10 Волго-Вятский район: природные особенности 1 

11  Пр.р. № 3 « Составление ЭГХ Волго-Вятского района». 1 

12 Центрально-Черноземный район: особенности, хозяйство и 

проблемы. 

1 

13 Пр.р. № 4 «Исследовательская работа с текстом». 1 

14 
Контрольная работа № 2 по теме «Центральная Россия». 

1 

Тема 2. Северо-Запад (3ч.)  

15 Пространство Северо-Запада. 1 

Северо-Запад: население и города. 

Северо-Запад: хозяйство. 

16 
Санкт-Петербург – вторая столица России. 

1 

Калининградская область. 

 Пр.р. № 5 « Составление картосхемы эконом связей С-Зап. И Ц. 

России». 

1 

Тема 3. Европейский Север (3ч.) 

1 Пространство Европейского Севера. 1 

 

 

 

1 

Европейский Север: освоение территории и население. 

Практическая работа № 6  «Оценка природно-ресурсного потенциа-

ла района на основе тематических карт» 

Европейский Север: хозяйство и проблемы. 

2 Пр.р. 7 « Составление картосхемы Череповец - «Северная 

Магнитка». 

1 

Тема 4. Европейский Юг. Северный Кавказ  (2ч.) 

3 Пространство Европейского Юга. 1 

Европейский Юг: население и города. 1 

4 Европейский Юг: хозяйство и перспективы 

Европейский Юг -  рекреационная зона. 

 

Тема 5. Поволжье (2ч.) 

5 Пространство Поволжья. 1 

 Поволжье: освоение территории, природные условия и ресурсы.  
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6 Поволжье: население и города. 1 

Поволжье: хозяйство. 

Проблемы Поволжья. 

Тема 6. Урал (3ч.) 

7 Пространство Урала. 1 

Урал: освоение территории и заселение. 

Урал: население и города. 

8 Пр.р.№ 8 «Оценка природных ресурсов Урала». 1 

9 Урал:  современное хозяйство. 1 

Проблемы развития Урала. 

Обобщение темы «Европейская Россия» 

10 
Контрольная работа № 2 по теме «Европейская Россия». 

1 

Азиатская Россия 

 Тема 7. Сибирь (5ч.)  

11 Сравнительная характеристика Европейской и Азиатской частей 

России. 

1 

Пространство Сибири. 

Сибирь: освоение территории, население 

Западная Сибирь: состав, ЭГП, ресурсы. 

Хозяйство Зап. Сибири. 

12 Восточная Сибирь: состав, ЭГП. 1 

Восточная Сибирь: природные условия и ресурсы. Байкал. 

Восточная Сибирь: хозяйство. 

13 Пр.р. № 9 « Сравнительная характеристика Зап. и Вост. Сибири». 1 

14 Норильский промышленный район и БАМ. 1 

15 Проект «Путешествие по Транссибирской магистрали». 1 

Тема 8. Дальний Восток (4ч.) 

16 Пространство Дальнего Востока. 1 

 Дальний Восток: природные условия и ресурсы.  

Дальний Восток: история освоения и население.  

17 Дальний Восток: хозяйство. 1 

18 Контрольная работа № 2  по теме «Азиатская Россия» 1 
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19 Заключение .Соседи России. Россия в мире. 1 

 

20 Зачёт. Итог ранее изученного. 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание учебно- методического и материально -технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

Список литературы 

 

1. 5 класс учебник Географии Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. Просвещение. 2018г. 

2.  6 класс учебник Географии Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. Просвещение. 2018г. 

3.  7 класс учебник Географии Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. Просвещение. 2018г. 

4.  8 класс учебник Географии Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. Просвещение. 2018г. 

5.  9 класс учебник Географии Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. Просвещение. 2018г. 
 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - 

http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - 

http://www.edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал. - 

http://www.school.edu.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - 

http://window.edu.ru  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - 

http://school-collection.edu.ru  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru/  

7. Федеральный институт педагогических измерений. - 

http://www.fipi.ru/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Занятия по дисциплине «География» предполагают использование и наличие:  

-аудитории  

-видео-аудиовизуальные средства обучения 

-географические карты 

-Наглядные пособия 

Кабинет географии отвечает санитарно-гигиеническим условиям, 

эстетическим и техническим требованиям. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения географии ученик должен: 

http://fcior.edu.ru/
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1. «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса 

и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и 

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

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

 

2.Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. 

Кроме того, она содержит умения использовать разнообразные 

географические источники информации — карту, статистические материалы, 

геоинформационные системы; пользоваться приборами, а также составлять 

географическую характеристику разных территорий. 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 
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• определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 

 

3. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, необходимые учащимся непосредственно в окружающей среде, 

для оценки ее состояния, качества, изменений, возможностей сохранения и 

улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности. 

• ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; 

определение поясного времени; чтение карт различного содержания; 

• учет фенологических изменений в природе своей местности; 

проведение наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценка их последствий; 

• наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определение комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

• решение практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятие необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

• проведение самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля 

и оценивания 

Уметь и знать:   

1) освоение и применение системы 

знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, 

понимание роли географии в 

формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на 

планете Земля, в решении 

современных практических задач 

своего населенного пункта, 

Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития; понимание 

роли и места географической науки в 

системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы 

знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих 

развитие человеческого общества с 

древности до наших дней в 

социальной, экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах; 

3) овладение базовыми 

географическими понятиями и 

знаниями географической 

терминологии и их использование 

для решения учебных и практических 

задач; 

4) умение сравнивать изученные 

географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их 

существенных признаков; 

5) умение классифицировать 

географические объекты и явления 

на основе их известных характерных 

свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи 

между изученными природными, 

социальными и экономическими 

явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими 

Правильность и 

осознанность изложения 

содержания, полнота 

раскрытия понятий, 

точность употребления 

научных терминов. 

Степень формирования 

интеллектуальных и 

общеучебных умений. 

Самостоятельность 

ответа. 

Речеваю грамотность и 

логическая 

последовательность 

ответа. 

Фронтальный 

опрос.  

Работа с картами 

и их анализ. 

Работа с 

контурными/к,  

Карто-схемами. 

Работа с картами 

атласа, с 

тематическими 

картами атласа, 

статистическими 

таблицами. 

Дневник 

путешественника. 

Эвристичекая 

беседа.  
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явлениями и процессами; 

7) умение использовать 

географические знания для описания 

существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов 

в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и 

явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние 

изученных географических объектов 

и явлений на качество жизни 

человека и качество окружающей его 

среды; 

9) умение выбирать и использовать 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для 

решения учебных, практико-

ориентированных задач, 

практических задач в повседневной 

жизни; 

10) умение представлять в различных 

формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

12) умение решать практические 

задачи геоэкологического 

содержания для определения 

качества окружающей среды своей 

местности, путей ее сохранения и 

улучшения, задачи в сфере 

экономической географии для 

определения качества жизни 

человека, семьи и финансового 

благополучия. 

 

Индивидуальная 

работа учащихся, 

тестовый 

контроль знаний. 

 

 


