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1. Пояснительная записка 

 Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа составлена на основании  

- Федерального закона РФ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» в редакции от 21.07.2014г 

-  Фундаментального ядра содержания  основного общего образования,  

      - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по географии 2014 г.;  

      -   Примерной программы  основного общего образования по географии (V-IX классы); 

- учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения Островская средняя общеобразовательная школа Островского района 

Костромской области.  

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой основного общего образования по географии под редакцией 

И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, В.И. Сиротина, издательство Дрофа 2014г 

Программа по географии  полностью отражает содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к 

уровню подготовки обучающихся. В программе   особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

научной картины мира, ценностных ориентаций географического образования, формированию представлений о природе и хозяйстве своей 

страны. При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и положения Программы формирования и развития учебных 

универсальных действий для основного общего образования, которые нашли свое отражение в формулировках метапредметных и 

личностных результатов. 

Программа адресована учащимся основного уровня обучения (5-9 классы). 

Программа составлена с учетом санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 Цель географического образования - формирование в сознании учащихся системы взглядов, принципов, норм поведения в отношении к 

географической среде, готовность к активной деятельности в быстро меняющемся мире. В результате цель школьной географии имеет три 

уровня: 1) формирование научной картины мира; 2) приобретение школьниками знаний и умений; 3) воспитание и всестороннее развитие 

личности.                                           

В образовательной программе учитываются основные идеи развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, национальные, региональные и этнокультурные особенности Костромской области и общеобразовательной  организации, 

соблюдается преемственность с программами начального общего образования.       

В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, содержание которого одновременно 

охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимно связанных 

природно-общественных территориальных систем; 



 комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством 

знакомства с особенностями природы, жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

 социально значимые качества 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. 

      Таким образом, в программе обозначено целеполагание предметного курса на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных 

и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне 

учебных действий. Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации учащихся.  

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует учебно-методическим комплексам так 

называемой «классической» линии,выпускаемым издательством «Дрофа». Авторы программ являются одновременно и авторами 

соответствующих учебников. Такой подход представляется наиболее правильным.  

        Учебники географии классической линии в соответствии с требованиями ФГОС ориентированы на достижение не только предметных, 

но и метапредметных и личностных результатов образования и позволяют начать обучение географии с 5 класса. 

   Состав классической линии: 

 География. Начальный курс. 5 класс (авторы И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин);  

 География. Начальный курс. 6 класс (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова); 

 География материков и океанов. 7 класс (авторы В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев); 

 География России. Природа. 8 класс (автор И. И. Баринова); 

 География России. Население и хозяйство. 9 класс (авторы В. П. Дронов, В. Я. Ром). 

      Данная линия учебников называется классической, поскольку именно эти учебники удачно сочетают лучшие традиции отечественной 

дидактики и педагогические инновации, фундаментальные географические знания и новые педагогические технологии. 

       Отличительные черты учебников данной линии: 

− научная достоверность материала; 

− постепенное усложнение уровня подачи теоретического материала в соответствии с возрастными особенностями школьников; 

− четкое определение основного и второстепенного материала; 

− доступный, четкий стиль изложения материала; 

− объемный и системный методический аппарат, позволяющий: развивать познавательный интерес школьников как к предмету, так и к 

учебному процессу; 

формировать достоверную географическую картину мира; развивать познавательную и коммуникативную деятельность, самостоятельность 

личности; формировать универсальные учебные действия. 



Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

1. Текущая аттестация: 

 Устный опрос 

 Нанесение изучаемой номенклатуры на контурную карту 

  Письменная самостоятельная работа 

 Доклад 

 Географический диктант 

 Диагностическая  работа 
 Задачи географического содержания 

 Тестовые задания 

 Составление географических описаний 

 Творческие работы 

 Дискуссии 

2. Итоговая  аттестация: 

 Итоговое тестирование. 

 Зачёт 

 Проектная работа 

Тематический контроль осуществляется в виде тестовых контрольных работ, которые проводятся на обобщающих уроках по темам. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. С этой 

целью в курсе предусмотрены дифференцированные домашние задания и вопросы, требующие дополнительных знаний по географии. 

Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления, выполняются в качестве 

домашнего задания. 

Формой промежуточной  аттестации является итоговая оценка за год по накопительной системе с учётом четвертных оценок. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
География в основной школе — 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. 

       Цель учебного предмета географии в системе общего образования: познание многообразия современного географического 

пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую картину. 



   Задачи учебного предмета географии в основной школе: 

 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; 

 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; 

 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; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них 

отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

Построение учебного содержания предмета осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому 

содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» (5-7 классы) и «География России» (8-9 классы), 

в каждом из которых выделяются тематические разделы. Содержание географического образования в 5-9 классах представлено следующими 

курсами: 

- 5 класс «География. Начальный курс», 

-  6 класс «География. Начальный курс», 

-  7 класс «География материков и океанов»  

- 8 -9 классы «География России» (8 класс – «Природа России»,  9 класс «Население и хозяйство». 

В блоке «География Земли» у учащихся 5-7 классов 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» (8-9 классы) - 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. 

По своей сути содержание учебного материала 5-6 классов – это традиционный базовый курс начальной школьной географии с 

элементами новой структуры и содержательной основы современной географической картины мира. 

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по  отношению к курсу географии в основной школе. 

Основными целями курса являются: 

 знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества— географической картой, с 

взаимодействием природы и человека; 

 пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

 формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

При изучении курса решаются следующие задачи:       

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование интереса к нему; 

 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. 

      В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в 

развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в 

приобретении новых знаний. Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания 

из разных областей наук о Земле— картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и 

оценивать сложную систему взаимосвязей 

в природе. 

     Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально ценностного отношения 

к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

     При изучении курса решаются следующие задачи: 

формирование представлений о единстве природы, 

 объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи 

на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

 развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 

 развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 

 развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом 

местности для получения необходимой географической информации; 

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека; 



 развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и развитие личностного отношения к 

своему населенному пункту как части России; 

 развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной природы. 

       Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету школьный курс географии. 

 В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно 

обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

      Основными целями курса являются: 

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его 

хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи. 

      Основные задачи курса: 

 формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

 расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее 

дифференциации— от планетарного до локального; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других процессов, происходящих 

в географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных 

богатств, использовании их населением в хозяйственной деятельности; 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и 

образе мышления», понимать людей другой культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики природопользования, процесса 

нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и экологически целесообразного поведения в ней; 



 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба(картами материков, 

океанов, отдельных стран, планов городов), изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на 

этих картах; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности. 

      Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе школьной географии. Именно этот курс завершает 

изучение географии в основной школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, 

мировоззрения, личностных качеств школьников. 

       Основными целями курса являются: 

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в 

современном мире; 

 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов; 

 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к 

природе и ресурсам своей страны. 

       Основные задачи данного курса: 

 формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте глобального географического пространства; 

 формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уникальными природными условиями и 

ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных источников — карт, 

учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; создание образа своего родного края. 

      Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 
 

3.  Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане  
         Учебный курс «География» включен в область общественно-научных предметов вместе с историей и обществознанием. 

Количество часов, выделяемое на изучение учебного курса география 

класс всего часов за учебный год количество часов в неделю 



5 34 1 

6 34 1 

7 68 2 

8 68 2 

9 68 2 

 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет  обучения — 272, из них 34 ч (1 ч в неделю) 

в 5 и  6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

Для приобретения практических навыков и повышения мотивации и уровня знаний учащихся в рабочую программу включены 

 практические работы, предусмотренные Примерной программой. Количество практических работ:  в 5 классе – 4,  в 6 классе – 10, в 7 классе 

– 13, в 8 классе -11, в 9 классе – 10. Все практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя.  

4. Предполагаемые результаты 

Личностные результаты  

1) воспитание уважения к Отечеству, к своему краю 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению  

3) формирование целостного мировоззрения 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры 

Метапредметные результаты  

1) умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности под руководством учителя; развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей под руководством учителя 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки; 

6) умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение,  делать выводы; 

7) умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе 

10) владение устной и письменной речью 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях  и их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени 

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

5) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

Контроль предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по географии.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  



Система оценки предметных результатов освоения учебной программы по географии  с учётом уровневого подхода, принятого в 

Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению.  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

 В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: стартовая диагностика, тестовый 

контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами. 

 

 

 

5. Содержание учебного предмета география. 

Содержание основного общего образования по географии. 
География Земли (не менее 102 часов) 

Раздел 1. Источники географической информации (не менее 12 часов) 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические 

координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение 

направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и 

измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие 

карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 

инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек (не менее 38 часов) 



Земля — планета Солнечной системы (не менее 4 часов). Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, 

их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые 

пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли (не менее 8 часов). Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее строение под материками и океанами. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей 

в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную  

поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на 

равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (не менее 8 часов). 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, 

распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на 

поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные 

ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления 

воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути 

сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли (не менее 8 часов). 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в океане. 

Использование карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. 

Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 



использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озера, водохранилища, болота. 

Использование карт для определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, 

характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое 

распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и 

пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли (не менее 3 часов). Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов  

к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном 

мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром 

как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование (не менее 1 часа). Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование 

гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, 

пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли (не менее 6 часов). Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 

между ее составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — 

крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

Раздел 3. Население Земли (не менее 6 часов) 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. 

Анализ различных источников информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности 

населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 



Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их количественные 

различия и географические особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и ее изменение со временем. 

Карта плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация 

человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. Мировые и национальные 

религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности 

людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие 

сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны (не менее 46 часов) 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности (не менее 8 часов). Материки и океаны на поверхности 

Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты 

рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой 

океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны (не менее 38 часов). Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, Северной и 

Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, 

Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): 

географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 

Раздел 5. Особенности географического положения России (не менее 102 часов) 

Географическое положение России (не менее 6 часов). Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое 

положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 



Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного 

времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. Выявление 

изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Российской 

Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел 6. Природа России (не менее 28 часов) 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический 

потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Особенности геологического строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов  

России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение 

особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в  



жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей 

размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, 

различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные 

территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Раздел 7. Население России (не менее 8 часов) 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства 

российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения в России и определяющие 

его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение 

по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География 

религий. 



Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие 

города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в 

размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически активное население России. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и 

уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Раздел 8. Хозяйство России (не менее 26 часов) 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ экономических карт 

для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного капитала по территории страны. 

Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного 

из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий. География 

металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: 



география основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в 

хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. 

Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Раздел 9 Районы России (не менее 32 часов) 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных 

видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, 

Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 

Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на 

примере одной из территорий региона. 

Раздел 10. Россия в современном мире (не менее 2 часов) 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия в России. 

6. Тематическое планирование. 



№ п/п Раздел (тема) Количество 

часов, 

отводимых 

на раздел 

(тему) 

Основное содержание темы Общеучебные умения, навыки и виды 

деятельности учащихся 

5 класс 

34 часа  

I Что изучает 

география 

5 Живая и неживая природа нашей 

планеты Земля. 

Явления природы (гроза, смена 

дня и ночи, дождь, снег, листопад, 

смена времен года, ветер и др.) 

Влияние человека на природу 

Земли. Человек на Земле. 

Науки о природе (естественные 

науки): астрономия, география, 

физика, химия, биология, 

геология, экология. 

Физическая география- наука о 

природе Земли. «Ветви» 

физической географии: 

геоморфология, климатология, 

гидрография, биогеография, 

океанология и др. 

Социально-экономическая 

география - наука и хозяйстве, 

населении (демография) и др. 

Основные методы географических 

исследований: географическое 

описание, картографический, 

сравнительно-географический, 

аэрокосмический, статистический. 
 

Предметные: Выявлять и знать объекты живой и 

неживой природы, их отличительные признаки. 

Выявлять и знать объекты изучения естественных 

наук, в том числе географии. 

Знать основные правила работы в кабинете 

географии. 

Знать  приемы работы с учебником и электронным 

приложением. Давать определение понятию 

картография. 

Называть  методы географических исследований 

Земли. 

Распознавать отличия методов географических 

исследований. Выявлять источники географических 

знаний. Выделять существенные признаки и 

особенности тематического материала. Знать 

правила работы с контрольно-измерительными 

материалами по географии. 

Метапредметные: Уметь работать с текстом, 

выделять в нем главное. Уметь работать с 

различными источниками информации. 

Личностные: Понимать значимость научного 

исследования природы, населения и хозяйства. 

Понимать роль и значение географических знаний. 



II Как люди 

открывали 

Землю 

5 Для чего люди изучали Землю. 

Географические открытия в 

древности: плавания финикийцев. 

Географы древнего мира - 

греческие ученые Геродот, Пифей, 

Эратосфен и их открытия. 

Географические открытия в 

Средние века. Путешествия 

Бартоломео Диаша, Васко да Гама, 

Марко Поло. 

Открытие Америки Христофором 

Колумбом (1492 г.) 

Первое кругосветное путешествие 

Фернана Магеллана (1521-1522 г.). 

Открытие Австралии голландским 

мореплавателем Виллемом 

Янсзоном (1606 г.). 

Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями Ф.Ф. 

Беллинсгаузеном и М.П. 

Лазаревым (1820г.). 

Открытия русских 

путешественников. Освоение 

Севера России новгородцами и 

поморами. Путешествие в Индию 

Афанасия Никитина (XV в.). 

Освоение русскими Сибири: 

походы в Западную Сибирь 

Ермака Тимофеевича (XV в.); 

плавание по Северному 

Ледовитому океану Семена 

Ивановича Дежнёва (1648-1649 г.). 

Экспедиции Витуса Беринга и 

Предметные: Формировать представление о 

возможностях совершения путешествий древними 

людьми. Объяснять результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий, а также 

влияние путешествий на развитие географических 

знаний. Определять причины и следствия 

географических путешествий и открытий. 

Определять и показывать на карте маршруты 

путешествий. 

Описывать ход путешествия. Выявлять причины и 

следствия географических путешествий и открытий, 

уметь работать с картографическими источниками 

географической информации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный материал, 

готовить сообщения и презентации.  

Метапредметные: Уметь ставить учебную задачу 

под руководством  учителя, планировать свою 

деятельность под руководством учителя, выявлять 

причинно-следственные связи. 

Личностные: Определять критерии для сравнения 

фактов, явлений. 

Выслушивать и объективно оценивать другого. 

Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение 



Алексея Ильича Чирикова (1741 

г.). 

Перечень практических и 

проверочных работ  

Практическая работа № 

1. Создание презентации и 

сообщений о великих 

географических открытиях. 

Практическая работа № 2. Как 

люди открывали Землю. 

Нанесение на к/к маршрутов 

путешественников 

III Земля во 

Вселенной 

9 Представление древних народов о 

Вселенной. 

Учение Пифагора о 

шарообразности Земли. Система 

мира по Аристотелю и Птолемею. 

Изучение Вселенной от Коперника 

до наших дней. 

Новая модель мира польского 

астронома Николая Коперника. 

Представление о Вселенной 

итальянских ученых Джордано 

Бруно и Галилео Галилея. 

Современные представления о 

строении Вселенной. Планеты 

Солнечной системы: планеты-

гиганты и карлики. 

Небесные тела: астероиды, 

кометы, метеоры, метеориты. 

Многообразие звезд и созвездий. 

Солнце - ближайшая к нам звезда, 

центр нашей Солнечной системы. 

Предметные: Определять какую форму имеет 

Земля. Объяснять эволюцию знаний о форме Земли. 

Приводить доказательства шарообразности Земли. 

Объяснять понятие Солнечная система, группы 

планет Солнечной системы, отличия Земли от 

других планет Называть планеты-гиганты, их общие 

признаки, планеты-карлики. Определять 

специфически черты планет. Объяснять различия 

небесных тел. Называть крупнейшие звёзды и 

созвездия. Давать определение понятиям: полюс, 

 экватор. Знать  размеры Земли. 

Метапредметные: Объяснять в каких видах 

движения участвует Земля, и каковы 

географические следствия этих движений. Знать, кто 

такой Исаак Ньютон, и какой вклад в 

географическую науку он внес. Объяснять значение 

космических исследований, называть значимые вехи 

в изучении космоса. Уметь работать с различными 

источниками информации, структурировать 

учебный материал. Уметь сравнивать различные 

объекты, выделять главные особенности. 



Уникальная планета Земля. 

Исследования космоса. 

Личностные: Понимание значения и роли в 

развитии мировой науки космических знаний. 

Осознание значения географии в изучении 

солнечной системы и значения этих знаний. 

IV Виды 

изображений 

поверхности 

Земли 

4 Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. 

Компас. 

План местности. 

Географическая карта. 

Условные знаки плана и карты. 

Перечень практических и 

проверочных работ 

Практическая работа № 3. 

Ориентирование по  компасу. 

Чтение плана и карты. 

Практическая работа №4. 

Составление простейшего 

плана.                         

Предметные: Давать определение понятию: 

горизонт, стороны горизонта, ориентирование. 

 Объяснять назначение компаса, отличия 

географической карты от глобуса. Давать 

определение глобусу как модели Земли, и объяснять 

каковы его особенности. 

Выявлять особенности различных фотографических 

изображений поверхности Земли 

Метапредметные: Уметь участвовать в совместной 

деятельности. Уметь работать с измерительными 

приборами. Овладеть умением читать изображения 

земной поверхности, находить черты их сходства и 

отличия. 

Личностные: Понимать значение ориентирования 

для повседневной жизни и деятельности человека. 

Осознать многообразие способов представления 

земной поверхности. 

V Природа Земли 10 Гипотезы о возникновении 

планеты Земля Ж. Бюффона, И. 

Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, 

О.Ю. Шмидта. Современные 

представления о возникновении 

Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли: ядро 

и мантия. Земная кора, слагающие 

ее горные породы и минералы. 

Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. 

Путешествие по материкам: 

Предметные: Называть различные гипотезы 

происхождения Земли, основные слои Земли, их 

функции. Делать выводы о причинах возникновения 

землетрясений и извержений вулканов, объяснять 

строение вулкана и землетрясения. Определять 

специфику природы и населения материков по 

тексту и картам. Называть и показывать на карте 

географические объекты по теме урока. Обозначать 

на контурной карте государства. 

Объяснять географические особенности природы 

частей гидросферы. Определять специфику природы 

частей гидросферы. Объяснять особенности 



разнообразие их природы. 

Вода на Земле. Мировой океан и 

воды суши. Круговорот воды в 

природе. 

Атмосфера - воздушная оболочка 

Земли. Движение воздуха. 

Атмосферные явления: гроза, 

дождь, снег, ветер, ураганы, 

смерчи. 

Биосфера - живая оболочка Земли. 

В.И. Вернадский - создатель 

учения о биосфере. 

Почва - особое природное тело. 

Основное свойство почв. Русский 

ученый В.В. Докучаев - 

основоположник учения о почвах. 

Человек и природа. Человек - 

часть природы. Усиление 

воздействия человека на природу 

от древних времен до наших дней. 

Природа - источник жизни. 

Необходимость бережного и 

разумного отношения к природе. 

Правила поведения в природе. 

Перечень практических и 

проверочных работ 

Практическая работа Обозначение 

на контурной карте районов 

землетрясений и крупнейших 

вулканов. 

Практическая работа Обозначение 

на контурной карте всех 

материков и особенностей их 

атмосферы Земли, её специфику. 

Определять отличия атмосферы от других оболочек. 

Объяснять особенности биосферы Земли, её 

специфику. Объяснять особенности почвы, 

Приводить примеры позитивного и негативного 

влияния человека на природу, уметь видеть пути 

охраны природы её состав, строение и свойства 

Определять отличия биосферы от других оболочек 

Метапредметные: Выделять существенные 

признаки и особенности тематического материала. 

Знать правила работы с контрольно-

измерительными материалами. Уметь работать с 

различными источниками информации, 

структурировать учебный материал. Уметь 

сравнивать различные объекты, выделять главные 

особенности. 

 Личностные: Осознать причины уникальности 

природы. Понимать значение бережного отношения 

к природе. 

 



6 класс 

34 часа  

I Введение. 1 Открытие, изучение и 

преобразование Земли. Изучение 

Земли человеком. Современная 

география. Земля – планета 

Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна. 

Предметные: Уметь называть методы изучения 

Земли; называть основные результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

объяснять значение понятий: «Солнечная система», 

«планета», «тропики», «полярные круги», 

«параллели», «меридианы»; приводить примеры 

географических следствий движения Земли. 

Метапредметные: 

Уметь ставить учебную задачу под руководством 

учителя; планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в 

соответствии с предложенным планом; участвовать 

в совместной деятельности; сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять главное, существенные 

признаки понятий; определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, событий, объектов. 

Личностные: 

 Учащийся должен обладатьответственным 

отношением к учению, готовностью и 

способностью к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

II Виды 

изображений 

поверхности 

Земли. 

 

9 

 

 

Понятие о плане местности. 

Условные знаки. Зачем нужен 

масштаб? Численный и 

именованный масштабы. 

Предметные: 

Уметь объяснять значение понятий: «градусная 

сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; 

природы. 

Практическая работа Обозначение 

на контурной карте океанов, 

морей, крупных рек и озер. 



План местности 4 Линейный масштаб. Выбор 

масштаба. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Способы 

ориентирования на местности. 

Азимут. Определение 

направлений по плану. 

Изображение на плане 

неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. 

Абсолютная высота. Горизонтали 

(изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов 

местности. Глазомерная съемка. 

Полярная съемка. Маршрутная 

съемка. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 1. 

Изображение здания школы в 

масштабе. 

Практическая работа № 2. 

Определение направлений и 

азимутов по плану местности. 

Практическая работа № 3. 

Составление плана местности 

методом маршрутной съемки. 

называть масштаб глобуса и показывать 

изображения разных видов масштаба на глобусе; 

приводить примеры перевода одного вида масштаба 

в другой; 

находить и называть сходство и различия в 

изображении элементов градусной сети на глобусе 

и карте; читать план местности и карту; 

определять (измерять) направления, расстояния на 

плане, карте и на местности; 

производить простейшую съемку местности; 

классифицировать карты по назначению, масштабу 

и охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи 

компаса, карты и местных предметов; 

определять (измерять) географические координаты 

точки, расстояния, направления, местоположение 

географических объектов на глобусе; 

называть (показывать) элементы градусной сети, 

географические полюса, объяснять их особенности. 

Метапредметные: 

Уметь ставить учебную задачу под руководством 

учителя; планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в 

соответствии с предложенным планом; участвовать 

в совместной деятельности; сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять главное, существенные 

признаки понятий; определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, событий, объектов. 

Личностные: Учащийся должен обладать 

ответственным отношением к учению, готовностью 

и способностью к саморазвитию и 



самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

опытом участия в социально значимом труд. 

III Географическая 

карта. 

5 Форма и размеры Земли. Форма 

Земли. Размеры Земли. Глобус — 

модель земного шара. 

Географическая карта. 

Географическая карта — 

изображение Земли на плоскости. 

Виды географических карт. 

Значение географических карт. 

Современные географические 

карты. 

Градусная сеть на глобусе и 

картах. Меридианы и параллели. 

Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

Географическая широта. 

Географическая широта. 

Определение географической 

широты. 

Географическая долгота. 

Географические координаты. 

Географическая долгота. 

Определение географической 

долготы. Географические 

координаты. 

Изображение на физических 

картах высот и глубин. 

Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных 

точек. Шкала высот и глубин. 

Перечень практических  и 

Предметные: 

Уметь объяснять значение понятий: «градусная 

сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; 

называть масштаб глобуса и показывать 

изображения разных видов масштаба на глобусе; 

приводить примеры перевода одного вида масштаба 

в другой; 

находить и называть сходство и различия в 

изображении элементов градусной сети на глобусе 

и карте; читать план местности и карту; 

определять (измерять) направления, расстояния на 

плане, карте и на местности; 

производить простейшую съемку местности; 

классифицировать карты по назначению, масштабу 

и охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи 

компаса, карты и местных предметов; 

определять (измерять) географические координаты 

точки, расстояния, направления, местоположение 

географических объектов на глобусе; 

называть (показывать) элементы градусной сети, 

географические полюса, объяснять их особенности. 

Метапредметные: 

Уметь ставить учебную задачу под руководством 

учителя; планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в 

соответствии с предложенным планом; участвовать 

в совместной деятельности; сравнивать полученные 



проверочных работ 

Практическая работа № 4. 

Определение географических 

координат объектов и объектов по 

их географическим координатам. 

Контрольная работа по разделу 

«Виды изображений поверхности 

Земли» 

результаты с ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять главное, существенные 

признаки понятий; определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, событий, объектов. 

Личностные: Учащийся должен обладать. 

ответственным отношением к учению, готовностью 

и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; 

IV Строение 

Земли. 

Земные 

оболочки. 

Литосфера. 

22 

 

 

 

5 

Земля и ее внутреннее строение. 

Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Изучение земной 

коры человеком. Из чего состоит 

земная кора? Магматические 

горные порода. Осадочные 

горные породы. 

Метаморфические горные 

породы. 

Движения земной коры. 

Вулканизм. Землетрясения. Что 

такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные 

вертикальные движения земной 

коры. Виды залегания горных 

пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. 

Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. 

Различие равнин по высоте. 

Изменение равнин по времени. 

Предметные: 

Уметь объяснять значение понятий: «литосфера», 

«рельеф», «горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые», «горы», «равнины»; 

называть и показывать основные географические 

объекты; 

работать с контурной картой; 

называть методы изучения земных недр и 

Мирового океана; 

приводить примеры основных форм рельефа дна 

океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

определять по карте сейсмические районы мира, 

абсолютную и относительную высоту точек, 

глубину морей; 

классифицировать горы и равнины по высоте, 

происхождению, строению; 

составлять краткую характеристику форм рельефа; 

называть и показывать основные формы рельефа 

Земли. 

Метапредметные: 

Уметь ставить учебную задачу под руководством 

учителя; планировать свою деятельность под 



Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. 

Изменение представлений о 

рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. 

Переходная зона. Ложе океана. 

Процессы, образующие рельеф 

дна Мирового океана. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 5. 

Составление описания форм 

рельефа. 

руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в 

соответствии с предложенным планом; участвовать 

в совместной деятельности; сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять главное, существенные 

признаки понятий; определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, событий, объектов. 

Личностные: Учащийся должен обладать. 

ответственным отношением к учению, готовностью 

и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; 

V Гидросфера 6 Вода на Земле. Что такое 

гидросфера? Мировой круговорот 

воды. 

Части Мирового океана. 

Свойства вод океана. Что такое 

Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства 

океанической воды. Соленость. 

Температура. 

Движение воды в океане. 

Ветровые волны. Цунами. 

Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование 

подземных вод. Грунтовые и 

межпластовые воды. 

Использование и охрана 

подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн 

Предметные: 

Уметь объяснять значение понятий: «гидросфера», 

«Мировой океан», «море», 

 называть и показывать основные географические 

объекты; 

работать с контурной картой; 

называть методы изучения земных недр и 

Мирового океана; 

приводить примеры основных форм рельефа дна 

океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

определять по карте сейсмические районы мира, 

абсолютную и относительную высоту точек, 

глубину морей; 

объяснять особенности движения вод в Мировом 

океане, особенности строения рельефа суши и дна 

Мирового океана, особенности циркуляции 

атмосферы; 

составлять краткую характеристику, моря, реки, 



реки и водораздел. Питание и 

режим реки. Реки равнинные и 

горные. Пороги и водопады. 

Каналы. Использование и охрана 

рек. 

Озера. Что такое озеро? 

Озерные котловины. Вода в озере. 

Водохранилища. 

Ледники. Как образуются 

ледники? Горные ледники. 

Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 6. 

Составление описания внутренних 

вод. 

озера по плану; называть и показывать части 

Мирового океана. 

Метапредметные: 

Уметь ставить учебную задачу под руководством 

учителя; планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в 

соответствии с предложенным планом; участвовать 

в совместной деятельности; сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять главное, существенные 

признаки понятий; определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

Личностные: Учащийся должен обладать. 

ответственным отношением к учению, готовностью 

и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; 

VI Атмосфера 7 Атмосфера: строение, 

значение, изучение. Атмосфера — 

воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение 

атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как 

нагревается воздух? Измерение 

температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. 

Средние суточные температуры 

воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние 

многолетние температуры 

воздуха. Годовой ход 

Предметные: 

Уметь объяснять значение понятий: «атмосфера», 

«погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 

«климатический пояс», 

называть и показывать основные географические 

объекты; 

работать с контурной картой; 

объяснять особенности циркуляции атмосферы; 

измерять (определять) температуру воздуха, 

атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц; 

составлять краткую характеристику климатического 

пояса, 



температуры воздуха. Причина 

изменения температуры воздуха в 

течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. 

Понятие об атмосферном 

давлении. Измерение 

атмосферного давления. 

Изменение атмосферного 

давления. Как возникает ветер? 

Виды ветров. Как определить 

направление и силу ветра? 

Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. 

Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и не насыщенный 

водяным паром. Относительная 

влажность. Туман и облака. Виды 

атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. 

Причины, влияющие на 

количество осадков. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 7. 

Построение графика хода 

температуры и вычисление 

средней температуры. 

Практическая работа № 8. 

Построение розы ветров. 

Практическая работа № 9. 

Построение диаграммы 

количества осадков по 

многолетним данным. 

описывать погоду и климат своей местности; 

называть и показывать тепловые пояса, 

климатические пояса Земли; 

Метапредметные: 

Уметь ставить учебную задачу под руководством 

учителя; планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в 

соответствии с предложенным планом; участвовать 

в совместной деятельности; сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять главное, существенные 

признаки понятий; определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

Личностные: Учащийся должен обладать. 

ответственным отношением к учению, готовностью 

и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; 



VII Биосфера. 

Географическая 

оболочка. 

3 Разнообразие и 

распространение организмов на 

Земле. Распространение 

организмов на Земле. Широтная 

зональность. Высотная поясность. 

Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие 

организмов в морях и океанах. 

Изменение состава организмов с 

глубиной. Влияние морских 

организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. 

Воздействие организмов на 

земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. 

Природный комплекс. 

Географическая оболочка и 

биосфера. 

Практическая работа № 10. 

Составление характеристики 

природного комплекса (ПК) 

Предметные: 

Уметь объяснять значение понятий: «биосфера», 

«географическая оболочка», «природный 

комплекс», «природная зона»; 

называть и показывать основные географические 

объекты; 

работать с контурной картой; 

называть меры по охране природы. 

Метапредметные: 

Уметь ставить учебную задачу под руководством 

учителя; планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в 

соответствии с предложенным планом; участвовать 

в совместной деятельности; сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять главное, существенные 

признаки понятий; определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

Личностные: Учащийся должен обладать. 

ответственным отношением к учению, готовностью 

и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; 

VIII Население 

Земли. 

3 Население Земли. Человечество 

— единый биологический вид. 

Численность населения Земли. 

Основные типы населенных 

пунктов. Человек и природа. 

Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека. Стихийные 

природные явления. 

Предметные: 

Уметь рассказывать о способах предсказания 

стихийных бедствий; 

приводить примеры стихийных бедствий в разных 

районах Земли; 

составлять описание природного комплекса; 

приводить примеры мер безопасности при 

стихийных бедствиях. 



Метапредметные: 

Уметь ставить учебную задачу под руководством 

учителя; планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в 

соответствии с предложенным планом; участвовать 

в совместной деятельности; сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять главное, существенные 

признаки понятий; определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

Личностные:  

Учащийся должен обладать. 

ответственным отношением к учению, готовностью 

и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; 

7 класс 

68 часов 

I  Введение. 2 Что изучают в курсе географии 

материков и океанов? Материки 

(континенты) и острова. Части 

света. 

Как люди открывали и изучали 

Землю. Основные этапы 

накопления знаний о Земле. 

Источники географической 

информации. Карта — особый 

источник географических знаний. 

Географические методы изучения 

окружающей среды. Карта — 

особый источник географических 

Предметные: 

Учащийся должен уметь показывать материки и 

части света; приводить примеры материковых, 

вулканических, коралловых островов; 

давать характеристику карты; читать и 

анализировать карту. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 



знаний. Виды карт. Различие 

географических карт по охвату 

территории и масштабу. Различие 

карт по содержанию. Методы 

географических исследований. 

Перечень практических работ 

 Практическая работа № 1. 

 Группировка карт учебника и 

атласа по разным признакам. 
 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; 
 

Главные 

особенности 

природы Земли 

(9 ч) 

   

II Литосфера и 

рельеф Земли 

2 Происхождение материков и 

океанов. Происхождение Земли. 

Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты 

Предметные: 

Учащийся должен уметь называть и показывать на 

карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения 



литосферы. Карта строения земной 

коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф Земли. Взаимодействие 

внутренних и внешних сил — 

основная причина разнообразия 

рельефа. Размещение крупных 

форм рельефа на поверхности 

Земли. 

Перечень практических работ 

 Практическая работа № 2. Чтение 

карт, космических и 

аэрофотоснимков материков. 

Описание по карте рельефа одного 

из материков. Сравнение рельефа 

двух материков, выявление причин 

сходства и различий (по выбору). 

земной коры; 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь 

самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 



своему региону, своей стране; 

III Атмосфера и 

климаты Земли 

2 Распределение температуры 

воздуха и осадков на Земле. 

Воздушные массы. Климатические 

карты. Распределение температуры 

воздуха на Земле. Распределение 

поясов атмосферного давления на 

Земле. Постоянные ветры. 

Воздушные массы. Роль 

воздушных течений в 

формировании климата. 

Климатические пояса Земли. 

Основные климатические пояса. 

Переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 3. 

Характеристика климата по 

климатическим картам. 

 Сравнительное описание 

основных показателей климата 

различных климатических поясов 

одного из материков; оценка 

климатических условий материка 

для жизни населения. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять зональность в распределении 

температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их 

характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных 

климатических поясов; 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь 

самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 



проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; 

IV Гидросфера. 

Мировой океан – 

главная часть 

гидросферы. 

2 Воды Мирового океана. Схема 

поверхностных течений. Роль 

океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового 

океана. Свойства вод океана. Льды 

в океане. Водные массы. Схема 

поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей. 

Разнообразие морских организмов. 

Распространение жизни в океане. 

Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

показывать океаны и некоторые моря, течения, 

объяснять изменения свойств океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на 

природу материков; 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь 

самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 

Учащийся должен: 



осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; 
 

V Географическая 

оболочка 

3 Строение и свойства 

географической оболочки. 

Строение географической 

оболочки. Свойства 

географической оболочки. 

Круговорот веществ и энергии. 

Роль живых организмов в 

формировании природы. 

Природные комплексы суши и 

океана. Природные комплексы 

суши. Природные комплексы 

океана. Разнообразие природных 

комплексов. 

Природная зональность. Что такое 

природная зона? Разнообразие 

природных зон. Закономерность 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

приводить примеры природных комплексов; 

составлять простейшие схемы взаимодействия 

природных комплексов. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь 

самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 



размещения природных зон на 

Земле. Широтная зональность. 

Высотная поясность. 
 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; 

VI Население 

Земли 

3 Численность населения Земли. 

Размещение населения. Факторы, 

влияющие на численность 

населения. Размещение людей на 

Земле. 

Народы и религии мира. 

Этнический состав населения 

мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность 

людей. Городское и сельское 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

рассказывать об основных путях расселения 

человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной 

деятельности людей; 

читать комплексную карту; 

показывать наиболее крупные страны мира. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь 

самостоятельно приобретать новые знания и 



население. Основные виды 

хозяйственной деятельности 

людей. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. 

Культурно-исторические регионы 

мира. Многообразие стран, их 

основные типы. 

Перечень практических работ 

Практическая работа 

 Сравнительное описания 

численности, плотности и 

динамики населения материков и 

стран мира. 
 

практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; 
 Океаны и 

материки 

(52 ч) 

   



VII Океаны 3 Тихий, Индийский, Атлантический 

и Северный Ледовитый океаны. 

Особенности географического 

положения. Из истории 

исследования океанов. 

Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. 

Перечень практических работ 

Практическая работа 

Выявление и отражение на 

контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций 

одного из океанов (по выбору). 

 
 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

показывать на карте и называть океаны и материки, 

определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков как 

крупных природных комплексов; 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь 

самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 



умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; 

VIII Южные 

материки 

1 Общие особенности природы 

южных материков. 

Особенности географического 

положения южных материков. 

Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата и внутренних 

вод. Общие особенности 

расположения природных зон. 

Почвенная карта. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

показывать на карте и называть океаны и материки, 

определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков как 

крупных природных комплексов; 

приводить примеры воздействия и изменений 

природы на материках под влиянием деятельности 

человека. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь 

самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 



Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; 

IX Африка 10 Географическое положение. 

Исследования Африки. 

Географическое положение. 

Исследование Африки 

зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Основные формы рельефа. 

Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних 

процессов. Размещение 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. 

Климатические пояса Африки. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

показывать на карте и называть океаны и материки, 

определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков как 

крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные 

географические объекты на материках (горы, 

возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах 

(моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с 

использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на 

материках; 

уметь давать описания природы и основных 



Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. 

Значение рек и озер в жизни 

населения. 

Природные зоны. Проявление 

широтной зональности на 

материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные 

парки. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. 

Заповедники и национальные 

парки. 

Население. Население Африки. 

Размещение населения. 

Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. 

Алжир. Общая характеристика 

региона. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство Алжира. 

Страны Западной и 

Центральной Африки. Нигерия. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Нигерии. 

Страны Восточной Африки. 

Эфиопия. Общая характеристика 

региона. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство Эфиопии. 

занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений 

природы на материках под влиянием деятельности 

человека. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь 

самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 



Страны Южной Африки. 

Южно-Африканская Республика. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Южно-Африканской Республики. 

Перечень практических работ 

Практическая работа №4 

Характеристика географического 

положения Африки. 

Практическая работа №5 

Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Практическая работа №6 

Комплексная характеристика 

одной из стран на основе 

использования различных 

источников информации по теме 

«Африка» 

 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; 

X Австралия 4 Географическое положение. 

История открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

Своеобразие географического 

положения материка. История 

открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. 

Факторы, определяющие 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

показывать на карте и называть океаны и материки, 

определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков как 

крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные 

географические объекты на материках (горы, 

возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах 

(моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 



особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие 

органического мира. 

Проявление широтной 

зональности в размещении 

природных зон. Своеобразие 

органического мира. 

Австралийский Союз. 

Население. Хозяйство 

Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 7 

Сравнение географического 

положения Австралии и Африки, 

определение черт сходства и 

различия основных компонентов 

природы. 

Практическая работа 

Сравнительная характеристика 

природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии (по выбору). 

описывать отдельные природные комплексы с 

использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на 

материках; 

уметь давать описания природы и основных 

занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений 

природы на материках под влиянием деятельности 

человека. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь 

самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества; 



овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; 

XI Океания 1 Природа, население и страны. 

Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования. 

Особенности природы. Население 

и страны. Памятники природного 

и культурного наследия. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

показывать на карте и называть океаны и материки, 

острова, определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков, островов 

как крупных природных комплексов; 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь 

самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 

Учащийся должен: 



осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; 

XII Южная Америка 7 Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования 

материка. Географическое 

положение. История открытия и 

исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

История формирования основных 

форм рельефа материка. 

Закономерности размещения 

равнин и складчатых поясов, 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. 

Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как 

производные рельефа и климата 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

показывать на карте и называть океаны и материки, 

определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков как 

крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные 

географические объекты на материках (горы, 

возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах 

(моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с 

использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на 

материках; 

уметь давать описания природы и основных 

занятий населения, используя карты атласа; 



материка. 

Природные зоны. Своеобразие 

органического мира материка. 

Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под 

влиянием деятельности человека. 

Охрана природы. 

Население. История заселения 

материка. Численность, плотность, 

этнический состав населения. 

Страны. 

Страны востока материка. 

Бразилия. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие 

природы Анд. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство Перу. 

Перечень практических работ 

Практическая работа №8 

Определение сходства и различий 

в географическом положении и 

рельефе Южной Америки и 

Африки. 

Практическая работа №9 

Сравнительная характеристика 

климата и крупнейших рек Южной 

Америки и Африки. 

Составление описания природы, 

населения, географического 

положения крупных городов 

Бразилии или Аргентины. 

приводить примеры воздействия и изменений 

природы на материках под влиянием деятельности 

человека. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь 

самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 



 Характеристика основных 

видов хозяйственной деятельности 

населения Андских стран. 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; 

XIII Антарктида 2 Географическое положение. 

Открытие и исследование 

Антарктиды. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие 

и первые исследования. 

Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. 

Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Значение 

современных исследований 

Антарктики. 
 

 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

показывать на карте и называть океаны и материки, 

определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков как 

крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные 

географические объекты на материках (горы, 

возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах 

(моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с 

использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на 

материках; 

уметь давать описания природы и основных 

занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений 

природы на материках под влиянием деятельности 

человека. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь 

самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 



сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; 

XIV Северные 

материки 

1 Общие особенности природы 

северных материков. 

Географическое положение. 

Общие черты рельефа. Древнее 

оледенение. Общие черты климата 

и природных зон. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

показывать на карте и называть океаны и материки, 

определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков как 

крупных природных комплексов; 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь 

самостоятельно приобретать новые знания и 



практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; 



XV Северная 

Америка 

7 Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования 

материка. Географическое 

положение. Из истории открытия 

и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной 

Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Основные черты рельефа 

материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. 

Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. 

Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как 

производные рельефа и климата 

материка. 

Природные зоны. Население. 

Особенности распределения 

природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием 

деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

показывать на карте и называть океаны и материки, 

определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и 

материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные 

географические объекты на материках (горы, 

возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах 

(моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с 

использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на 

материках; 

уметь давать описания природы и основных 

занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений 

природы на материках под влиянием деятельности 

человека. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь 

самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 



памятники природного и 

культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Мексики. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 10 

Сравнение климата отдельных 

частей материка, расположенных в 

одном климатическом поясе и 

оценка климатических условий для 

жизни и хозяйственной 

деятельности 

населения. Характеристика по 

картам основных видов природных 

ресурсов Канады, США и 

Мексики. 

  
 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, своей стране; 

XVI Евразия 16 Географическое положение. 

Исследования Центральной Азии. 

Особенности географического 

положения. Очертания берегов. 

Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его 

развитие. Особенности рельефа 

Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. 

Основные формы рельефа. 

Полезные ископаемые. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

показывать на карте и называть океаны и материки, 

определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков как 

крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные 

географические объекты на материках (горы, 

возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах 

(моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 



Климат. Внутренние воды. 

Факторы, формирующие климат 

материка. Климатические пояса. 

Влияние климата на 

хозяйственную деятельность 

населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории 

внутреннего стока. Озера. 

Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Пароды и 

страны Евразии. Расположение и 

характеристика природных зон. 

Высотные пояса в Гималаях и 

Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав 

региона. Природа. Население. 

Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая 

характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

объекты всемирного наследия 

Великобритании, Франции и 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая 

характеристика региона. Польша, 

Чехия, Словакия, Венгрия. 

Румыния и страны Балканского 

полуострова. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. 

описывать отдельные природные комплексы с 

использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на 

материках; 

уметь давать описания природы и основных 

занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений 

природы на материках под влиянием деятельности 

человека. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь 

самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества; 



Общая характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Италии. Памятники всемирного 

наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая 

характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Казахстана, Узбекистана, 

Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая 

характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

памятники всемирного наследия 

Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. Общая характеристика 

региона. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство Индонезии. 

овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, своей стране; 



Перечень практических работ 

Практическая работа №11  

Характеристика факторов, 

влияющих на смену природных 

зон на примере Евразии(по 80 

меридиану) 

  Практическая работа  

Составление «каталога» народов 

Евразии по языковым группам. 

Практическая работа №12 

Составление по картам и другим 

источникам информации описания 

одной из стран Зарубежной 

Европы или Зарубежной Азии. 

  Описание видов хозяйственной 

деятельности населения стран 

Северной Европы, связанных с 

океаном.   

Сравнительная характеристика 

Великобритании, Франции и 

Германии. 

 Практическая работа  

Группировка стран Юго-

Западной Азии по различным 

признакам. 

 Составление описания 

географического положения 

крупных городов Китая, 

обозначение их на контурной 

карте. 

Практическая работа №  

Нанесение на контурную карту 

государств и их столиц 



XVII Географическая 

оболочка – наш 

дом. 

2 Закономерности географической 

оболочки. Закономерности 

географической оболочки: 

целостность, ритмичность, 

зональность. 

Взаимодействие природы и 

общества. Значение природных 

богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. 

Воздействие человека на природу. 

Необходимость международного 

сотрудничества в использовании 

природы и ее охране. 

Перечень практических работ 

Практическая работа  

Моделирование на контурной 

карте размещения основных видов 

природных богатств материков и 

океанов. 

. 

 Составление описания местности; 

выявление ее геоэкологических 

проблем и путей сохранения и 

улучшения качества окружающей 

среды; наличие памятников 

природы и культуры. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

приводить примеры, подтверждающие 

закономерности географической оболочки — 

целостность, ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность 

человека; называть разные виды природных 

ресурсов; приводить примеры влияния природы на 

условия жизни людей. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь 

самостоятельно приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность 

— определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, 

логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и 

гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 

стран; 

осознавать значимость и общность глобальных 

проблем человечества; 



овладеть на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, к необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; 

 
 

8 класс 

68 часов 

I Что изучает 

физическая 

география 

России. 

1 Что изучает физическая 

география России. Зачем следует 

изучать географию своей 

страны? Знакомство с 

учебником, атласом. 

    Предметные: 

Учащийся должен уметь называть различные 

источники географической информации и методы 

получения географической информации; 

Метапредметные: 

 должен уметь ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в 

соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями; 

классифицировать информацию в соответствии с 

выбранными признаками; 

Личностные: 

Учащийся должен обладать 

целостным мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной 



практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, 

готовностью и способностью вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 
 

II Наша Родина на 

карте мира. 

6 Географическое положение 

России. Россия — самое большое 

государство мира. Крайние точки 

России. Границы России. 

Особенности географического 

положения России. 

Моря, омывающие берега 

России. Физико-географическая 

характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы 

морей. 

Россия на карте часовых 

поясов. Местное время. Часовые 

пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления 

времени в России. 

Как осваивали и изучали 

территорию России. Открытие и 

освоение Севера новгородцами и 

поморами. Походы русских в 

Западную Сибирь. 

Географические открытия XVI 

Предметные: 

Учащийся должен уметь определять географическое 

положение России; 

показывать пограничные государства, моря, 

омывающие Россию; 

определять поясное время. 

Метапредметные: 

 должен уметь ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в 

соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями; 

классифицировать информацию в соответствии с 

выбранными признаками; 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

целостным мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной 



— начала XVII в. Открытия 

нового времени (середина 

XVII— XVIII в.). Открытия 

XVIII в. Исследования XIX—XX 

вв. 

Современное административно-

территориальное устройство 

России. Федеральные округа и их 

столицы. Субъекты Федерации: 

края, области, города 

федерального подчинения; 

национально-территориальные 

образования. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 

1. Характеристика 

географического положения 

России. 

Практическая работа № 2. 

 Определение поясного времени 

для различных пунктов России. 

практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, 

готовностью и способностью вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 

Раздел I. 

Особенности 

природы и 

природные 

ресурсы 

России (19ч) 
 

   

III Рельеф, 

геологическое 

строение и 

минеральные 

ресурсы. 

4 Особенности рельефа России. 

Крупные формы рельефа России 

и их размещение. 

Геологическое строение 

территории России. Строение 

Предметные: 

Уметь называть и показывать крупные равнины и 

горы; выяснять с помощью карт соответствие их 

платформенным и складчатым областям; 

показывать на карте и называть наиболее крупные 



литосферы. Основные этапы 

геологической истории 

формирования земной коры. 

Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм 

рельефа со строением 

литосферы. 

Минеральные ресурсы России. 

Распространение полезных 

ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. 

Экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных 

ископаемых. 

Развитие форм рельефа. 

Процессы, формирующие 

рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. 

Деятельность текучих вод. 

Деятельность ветра. 

Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, 

происходящие в литосфере. 

Геологическое строение, рельеф 

и минеральные ресурсы родного 

края. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 3. 

Объяснение зависимости 

расположения крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от 

строения земной коры. 

месторождения полезных ископаемых; 

объяснять закономерности их размещения; 

приводить примеры влияния рельефа на условия 

жизни людей, изменений рельефа под влиянием 

внешних и внутренних процессов; 

делать описания отдельных форм рельефа по 

картам; 

Метапредметные: 

 должен уметь ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в 

соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями; 

классифицировать информацию в соответствии с 

выбранными признаками; 

Личностные 

должен обладать 

целостным мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, 

готовностью и способностью вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 



IV Климат и 

климатические 

ресурсы. 

4 От чего зависит климат нашей 

страны. Климатообразующие 

факторы. Влияние 

географического положения на 

климат. Циркуляция воздушных 

масс. Влияние подстилающей 

поверхности. 

Распределение тепла и влаги 

на территории России. 

Распределение тепла на 

территории нашей страны. 

Распределение осадков на 

территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. 

Типы климатов России: 

арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, 

континентальный, резко 

континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от 

климата. Агроклиматические 

ресурсы. Благоприятные 

климатические явления. 

Неблагоприятные климатические 

явления. Климат родного края. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 4.  

Определение по картам 

закономерностей распределения 

солнечной радиации, 

радиационного баланса, 

выявление особенностей 

Предметные: 

Уметь называть факторы, влияющие на 

формирование климата России; 

определять характерные особенности климата 

России; иметь представление об изменениях погоды 

под влиянием циклонов и антициклонов; 

давать описания климата отдельных территорий; с 

помощью карт определять температуру, количество 

осадков, атмосферное давление, количество 

суммарной радиации и т. д.; 

приводить примеры влияния климата на 

хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни; 

Метапредметные: 

сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам; 

систематизировать информацию; структурировать 

информацию; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники 

информации; 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии на уровне общего пользования, включая 

поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений 

безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет; 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

целостным мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной 



распределения средних 

температур января и июля, 

годового количества осадков на 

территории страны. 

Практическая работа № 5. 

  Оценка основных 

климатических показателей 

одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни , 

хозяйственной деятельности 

человека. 

практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, 

готовностью и способностью вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 
 

V Внутренние 

воды и водные 

ресурсы. 

4 Разнообразие внутренних вод 

России. Значение внутренних 

вод для человека. Зависимость 

рек от рельефа. Влияние климата 

на реки. Стихийные явления, 

связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, 

ледники, многолетняя мерзлота. 

Крупнейшие озера России. 

Происхождение озерных 

котловин. Верховые и низинные 

болота. Важность сохранения 

водно-болотных угодий. Роль 

подземных вод в природе и 

жизни человека. Виды 

подземных вод. Границы 

распространения многолетней 

мерзлоты в России, причины ее 

образования. Особенности 

освоения территорий с 

многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в 

Предметные: 

Уметь называть и показывать крупнейшие реки, 

озера; используя карту, давать характеристику 

отдельных водных объектов; 

оценивать водные ресурсы; 

Метапредметные: 

сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам; 

систематизировать информацию; структурировать 

информацию; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники 

информации; 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии на уровне общего пользования, включая 

поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений 

безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет; 

Личностные 



жизни человека. Водные 

ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и 

меры по их охране и 

восстановлению. Стихийные 

явления, связанные с водой. 

Перечень практических работ 

Практическая работа  №6 

Характеристика реки по плану     

( определение по картам и 

статистическим материалам 

особенностей питания, режима, 

годового стока, уклона и падения 

реки, возможностей 

хозяйственного использования) 

Практическая работа №7 Оценка 

обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов 

России. 

Должен обладать целостным мировоззрением, 

соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, 

готовностью и способностью вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

VI Почвы и 

почвенные 

ресурсы. 

3 Образование почв и их 

разнообразие. Образование почв. 

Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности 

распространения почв. Типы 

почв России: арктические, 

тундро-глеевые, подзолистые, 

дерновоподзолистые, серые 

лесные, черноземы, темно-

каштановые, каштановые, 

светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. 

Предметные: 

называть факторы почвообразования; используя карту, 

называть типы почв и их свойства; 

Метапредметные: 

сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам; 

систематизировать информацию; структурировать 

информацию; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники 

информации; 



Значение почвы для жизни и 

деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль 

мелиораций в повышении 

плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы родного края. 

Перечень практических работ 

Практическая работа №8  

Выявление условий 

почвообразования основных 

типов почв (количество тепла, 

влаги, рельеф, растительность). 

Оценка их плодородия. 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии на уровне общего пользования, включая 

поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений 

безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет; 

Личностные 

целостным мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, 

готовностью и способностью вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

VII Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы. 

4 Растительный и животный мир 

России. Растительный и 

животный мир. Основные типы 

растительности России. 

Разнообразие животного мира 

России. 

Биологические ресурсы. 

Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Роль живых 

организмов в жизни Земли. Роль 

растительного и животного мира 

в жизни человека. Заповедники и 

национальные парки России. 

Растительный и животный мир 

Предметные: 

Уметь объяснять разнообразие растительных 

сообществ на территории России, приводить примеры; 

объяснять видовое разнообразие животного мира; 

называть меры по охране растений и животных. 

Метапредметные: 

сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам; 

систематизировать информацию; структурировать 

информацию; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники 



родного края. 

Природно-ресурсный 

потенциал России. Природные 

условия России. Природные 

ресурсы. Особенности 

размещения природных 

ресурсов. 

 

информации; 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии на уровне общего пользования, включая 

поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений 

безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет; 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

целостным мировоззрением, соответствующим 

современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, 

готовностью и способностью вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 
 

Раздел II. 

Природные 

комплексы 

России (36 ч) 

   

VIII Природное 

районирование 

6 Разнообразие природных 

комплексов России. 

Разнообразие природных 

территориальных комплексов 

(ПТК). Физико-географическое 

районирование. ПТК природные 

и антропогенные. 

Моря как крупные природные 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

показывать на карте основные природные зоны 

России, называть их; 

приводить примеры наиболее характерных 

представителей растительного и животного мира; 

объяснять причины зонального и азонального 

расположения ландшафтов; 



комплексы. Особенности 

природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы 

морей. 

Природные зоны России. 

Природная зональность. 

Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, 

лесотундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни. 

Высотная поясность. Влияние 

гор на другие компоненты 

природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» 

высотных поясов от 

географического положения и 

высоты гор. 

Перечень практических работ 

Перечень практических работ 

Практическая работа №  9. 

Взаимосвязи и 

взаимозависимости компонентов 

природы и человека на примере 

одной из природно-

хозяйственных зон. 

Практическая работа  

Сравнительная характеристика 

двух природных зон России (по 

выбору). 
 

показывать на карте крупные природно-

территориальные комплексы России; 

приводить примеры взаимосвязей природных 

компонентов в природном комплексе; 

Метапредметные: 

представлять информацию в различных формах 

(письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, 

исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять 

ее в соответствии с учебными задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных 

точек зрения. 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

российской гражданской идентичностью: 

патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

осознанием своей этнической принадлежности, 

знанием истории, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоением гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; 



ответственным отношением к учению, готовностью 

и способностью к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 
 

IX Природа 

регионов России 

30 Восточно-Европейская (Русская) 

равнина. Особенности 

географического положения. 

История освоения. Особенности 

природы Русской равнины. 

Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. 

Памятники природы равнины. 

Природные ресурсы равнины и 

проблемы их рационального 

использования. 

Кавказ — самые высокие горы 

России. Географическое 

положение. Рельеф, 

геологическое строение и 

полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности природы 

высокогорий. Природные 

комплексы Северного Кавказа. 

Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской 

земли». Особенности 

географического положения, 

история освоения. Природные 

ресурсы. Своеобразие природы 

Урала. Природные уникумы. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

показывать на карте крупные природные районы 

России; 

называть и показывать на карте географические 

объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.); 

давать комплексную физико-географическую 

характеристику объектов; 

отбирать объекты, определяющие географический 

образ данной территории; 

оценивать природные условия и природные ресурсы 

территории с точки зрения условий труда и быта, 

влияния на обычаи и традиции людей; 

приводить примеры рационального и 

нерационального использования природных ресурсов 

регионов; 

выделять экологические проблемы природных 

регионов. 

Метапредметные 

представлять информацию в различных формах 

(письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, 

исходя из учебной задачи; 



Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. 

Особенности географического 

положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской 

равнины. Природные зоны 

Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и 

условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и 

суровость природы. Особенности 

географического положения. 

История освоения Восточной 

Сибири. Особенности природы 

Восточной Сибири. Климат. 

Природные районы Восточной 

Сибири. Жемчужина Сибири — 

Байкал. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и проблемы 

их освоения. 

Дальний Восток — край 

контрастов. Особенности 

географического положения. 

История освоения. Особенности 

природы Дальнего Востока. 

Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. 

Природные ресурсы Дальнего 

Востока, освоение их человеком. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 10. 

Оценка природных условий и 

ресурсов одного из регионов 

создавать собственную информацию и представлять 

ее в соответствии с учебными задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных 

точек зрения. 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

российской гражданской идентичностью: 

патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

осознанием своей этнической принадлежности, 

знанием истории, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоением гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; 

Личностные 

ответственным отношением к учению, готовностью 

и способностью к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 



Россиина на примере Западной 

Сибири. 

Прогнозирование изменений 

природы в результате 

хозяйственной деятельности.   

     Характеристика 

взаимодействия природы и 

общества на примере одного из 

природных регионов. 

X Раздел III. 

Человек и 

природа 

6 Влияние природных условий на 

жизнь и здоровье человека. 

Благоприятные условия для 

жизни и деятельности людей. 

Освоение территорий с 

экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и 

их причины. География 

стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными 

природными явлениями. 

Воздействие человека на 

природу. Общественные 

потребности, удовлетворяемые 

за счет природы. Влияние 

деятельности человека на 

природные комплексы. 

Антропогенные ландшафты. 

Рациональное 

природопользование. Охрана 

природы. Значение 

географического прогноза. 

Россия на экологической карте. 

Источники экологической 

Предметные: 

Учащийся должен уметы 

объяснять влияние природных условий на жизнь, 

здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

объяснять изменение природы под влиянием 

деятельности человека; 

объяснять значение географической науки в 

изучении и преобразовании природы, приводить 

соответствующие примеры. 

Метапредметные 

представлять информацию в различных формах 

(письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, 

исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять 

ее в соответствии с учебными задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 



опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. 

Уровень здоровья людей. 

Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и 

общества. История 

взаимоотношений между 

человеком и географической 

средой. НТР: благо или причины 

экологического кризиса. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 

Характеристика экологического 

состояния одного из регионов 

России на примере Дальнего 

Востока. 

Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов 

двух регионов России. 

 Практическая работа  

 Составление карты «Природные 

уникумы России» (по желанию). 

  

находить приемлемое решение при наличии разных 

точек зрения. 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

российской гражданской идентичностью: 

патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

осознанием своей этнической принадлежности, 

знанием истории, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоением гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; 

ответственным отношением к учению, готовностью 

и способностью к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

 
 
 
 
 
 



 
 

9 класс 

68 часов 

(из них 8 часов – резервное время) 

Общая часть курса. 

34 

I Место России в мире. 4 Место России в мире. Политико-

государственное устройство Российской 

Федерации. Географический взгляд на 

Россию: ее место в мире по площади 

территории, числу жителей, запасам и 

разнообразию природных ресурсов, 

политической роли в мировом 

сообществе, оборонному потенциалу. 

Функции административно-

территориального деления страны. 

Федерация и субъекты Федерации. 

Государственно-территориальные и 

национально-территориальные 

образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы 

России. Понятие «географическое 

положение», виды и уровни (масштабы) 

географического положения. Оценка 

северного географического положения 

России. Географическое положение как 

фактор развития хозяйства. 

Государственные границы России, их 

виды, значение. Государственная 

территория России. Морские и 

сухопутные границы, воздушное 

пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

называть (показывать) 

численность населения 

РФ, крупные народы РФ, 

места их проживания, 

крупнейшие города, 

главную полосу 

расселения; 

Метапредметные 

классифицировать в 

соответствии с 

выбранными признаками; 

сравнивать объекты по 

главным и второстепенным 

признакам; 

систематизировать и 

структурировать 

информацию; определять 

проблему и способы ее 

решения; формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза; 

Личностные 



зона Российской Федерации. Особенности 

границ России. Страны — соседи России. 

Экономико- и транспортно-

географическое, геополитическое и 

эколого-географическое положение 

России. Особенности экономико-

географического положения России, роль 

соседей 1-го порядка. Различия 

транспортно-географического положения 

отдельных частей страны. Роль 

Центральной и Западной Европы в 

формировании геоэкологического 

положения России. Сложность 

геополитического и геоэкономического 

положения страны. 

Государственная территория России. 

Понятие о государственной территории 

страны, ее составляющие. Параметры 

оценки государственной территории. 

Российская зона Севера. Оценка запасов 

природных ресурсов на территории 

России. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 1. 

Характеристика ГП России и нанесение 

на к/к субъектов РФ. Сравнение 

географического положения России с 

другими странами. 

Учащийся должен обладать 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования; 

пониманием ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, правилами 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

основами экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления; 

эстетическим сознанием, 

развитым через освоение 

художественного наследия 

народов России. 

II Население Российской 

Федерации 

5 Исторические особенности заселения и 

освоения территории России. Главные 

ареалы расселения восточных славян. 

Основные направления колонизации 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

называть (показывать) 

численность населения 



Московского государства. Формирование 

и заселение территории Русского и 

Российского государства в XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост 

населения. Численность населения 

России. Переписи населения. Динамика 

численности населения. Демографические 

кризисы. Особенности естественного 

движения населения в России. 

Половозрастная структура населения. 

Своеобразие в соотношении мужчин и 

женщин в России и определяющие это 

своеобразие факторы. Численность 

мужского и женского населения и его 

динамика. Прогноз численности 

населения. Национальный состав 

населения России. Россия — 

многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. 

Классификация народов России по 

языковому признаку. Наиболее 

многонациональные районы страны. 

Религии, исповедуемые в России. 

Основные районы распространения 

разных религий. 

Миграции населения. Понятие о 

миграциях. Виды миграций. Внутренние и 

внешние миграции. Направления 

миграций в России, их влияние на жизнь 

страны. 

Городское и сельское население. 

Городские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения. 

РФ, крупные народы РФ, 

места их проживания, 

крупнейшие города, 

главную полосу 

расселения; 

объяснять значение 

понятий: «естественное 

движение», «механическое 

движение», или 

«миграции» (причины, 

виды, направления), 

«состав населения» 

(половой, возрастной, 

этнический, религиозный), 

«трудовые ресурсы», 

«плотность населения», 

«урбанизация», 

«агломерация», «отрасль», 

«состав и структура 

хозяйства», «факторы 

размещения», 

«специализация», 

«кооперирование», 

«комбинирование», 

«себестоимость»; 

объяснять 

демографические 

проблемы; 

Метапредметные 

классифицировать в 

соответствии с 

выбранными признаками; 

сравнивать объекты по 



Размещение городов по территории 

страны. Различия городов по численности 

населения и функциям. Крупнейшие 

города России. Городские агломерации. 

Урбанизация. Сельские поселения. 

Средняя плотность населения в России. 

Географические особенности размещения 

российского населения. Основная зона 

расселения. Размещение населения в зоне 

Севера. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 2. 

Изучение и анализ статистических и 

графических материалов, 

характеризующих численность, движение 

населения и тенденции его изменения. 
 

главным и второстепенным 

признакам; 

систематизировать и 

структурировать 

информацию; определять 

проблему и способы ее 

решения; формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза; 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования; 

пониманием ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, правилами 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 



основами экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления; 

эстетическим сознанием, 

развитым через освоение 

художественного наследия 

народов России. 

III Географические 

особенности экономики 

России 

3 География основных типов экономики на 

территории России. Классификация 

историко-экономических систем, регионы 

России с преобладанием их различных 

типов. Особенности функциональной и 

отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы 

экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве 

страны. Назначение и виды природных 

ресурсов. Экологические ситуации и 

экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой 

экономике. Перспективы развития России. 

Особенности постиндустриальной стадии 

развития. Понятия центра и 

полупериферии мирового хозяйства. Пути 

развития России в обозримой 

перспективе. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять размещение 

основных отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду; 

описывать 

(характеризовать) отрасль 

или межотраслевой 

комплекс. 

Метапредметные 

классифицировать в 

соответствии с 

выбранными признаками; 

сравнивать объекты по 

главным и второстепенным 

признакам; 

систематизировать и 

структурировать 

информацию; определять 

проблему и способы ее 



решения; формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза; 

Личностные 

Учащийся 

должен обладать 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования; 
 

IV Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и их 

география. 

1 Научный комплекс. 

Межотраслевые комплексы и их 

хозяйственные функции. Роль науки в 

современном обществе и России. Состав 

научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, 

города науки. Перспективы развития 

науки и образования. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять размещение 

основных отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду; 

Метапредметные 

классифицировать в 



соответствии с 

выбранными признаками; 

сравнивать объекты по 

главным и второстепенным 

признакам; 

систематизировать и 

структурировать 

информацию; определять 

проблему и способы ее 

решения; формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

владеть навыками 

анализа и синтеза; 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования; 

V Машиностроительный 

комплекс. 

3 Роль, значение и проблемы развития 

машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в 

хозяйстве. Главная задача 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять размещение 

основных отраслей 



машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей 

по роли и назначению. Проблемы 

российского машиностроения. 

Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. 

Современная система факторов 

размещения машиностроения. Ведущая 

роль наукоемкости как фактора 

размещения. Влияние специализации и 

кооперирования на организацию 

производства и географию 

машиностроения. 

География машиностроения. 

Особенности географии российского 

машиностроения. Причины 

неравномерности размещения 

машиностроительных предприятий. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 3. 

 Определение главных районов 

размещения предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения. 

промышленности и 

сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду; 

описывать 

(характеризовать) отрасль 

или межотраслевой 

комплекс. 

Метапредметные 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии на уровне 

общего пользования, 

включая поиск, построение 

и передачу информации, 

презентацию выполненных 

работ на основе умений 

безопасного использования 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет; 

представлять 

информацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 



тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы 

выступления, переводить 

информацию из одного 

вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. 

п.); 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией к 

ценностям народов России, 

готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 



VI Топливно – 

энергетический комплекс 

(ТЭК). 

3 Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, 

структура и значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический баланс. 

Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная 

и газовая промышленность: запасы, 

добыча, использование и транспортировка 

нефти и природного газа. Система нефте- 

и газопроводов. География переработки 

нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой 

промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития нефтяной и 

газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. 

Использование угля и его значение в 

хозяйстве России. Способы добычи и 

стоимость угля. Воздействие угольной 

промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития угольной 

промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы 

производства электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. 

Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние 

отрасли на окружающую среду. 

Перспективы развития электроэнергетики. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 4.  

Характеристика угольного бассейна 

Россиипо картам и статистическим 

материалам. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять размещение 

основных отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду; 

описывать 

(характеризовать) отрасль 

или межотраслевой 

комплекс. 

Метапредметные 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии на уровне 

общего пользования, 

включая поиск, построение 

и передачу информации, 

презентацию выполненных 

работ на основе умений 

безопасного использования 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет; 

представлять 

информацию в различных 

формах (письменной и 



устной) и видах; 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы 

выступления, переводить 

информацию из одного 

вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. 

п.); 

Личностные 

Учащийся 

должен обладать. 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией к 

ценностям народов России, 

готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 



процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

VII Комплексы, 

производящие 

конструкционные 

материалы и 

химические 

вещества. 
 

7 Состав и значение комплексов. Понятие о 

конструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные 

конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в 

хозяйстве. Черная и цветная металлургия 

— основные особенности концентрации, 

комбинирования, производственного 

процесса и влияние на окружающую 

среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и 

особенности производства. Факторы 

размещения. География металлургии 

черных металлов. Основные 

металлургические базы. Влияние черной 

металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные 

металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы размещения 

предприятий. География металлургии 

цветных металлов: основные 

металлургические базы и центры. 

Влияние цветной металлургии на 

окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять размещение 

основных отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду; 

описывать 

(характеризовать) отрасль 

или межотраслевой 

комплекс. 

Метапредметные 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии на уровне 

общего пользования, 

включая поиск, построение 

и передачу информации, 

презентацию выполненных 

работ на основе умений 

безопасного использования 

средств информационно-

коммуникационных 



Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: 

состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия 

химической промышленности от других 

промышленных отраслей. 

Факторы размещения предприятий 

химической промышленности. 

Группировка отраслей химической 

промышленности. Основные факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей химической 

промышленности. Химические базы и 

химические комплексы. Влияние 

химической промышленности на 

окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные 

ресурсы России, их география. Состав и 

продукция лесной промышленности, ее 

место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Влияние лесной 

промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 5 

Составление характеристики одной из 

металлургических баз, одной из баз 

химической промышленности.  
 

технологий и сети 

Интернет; 

представлять 

информацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы 

выступления, переводить 

информацию из одного 

вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. 

п.); 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией к 

ценностям народов России, 

готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 



общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

пониманием ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, правилами 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

основами экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления; 

эстетическим сознанием, 

развитым через освоение 

художественного наследия 

народов России. 

VIII Агропромышленный 

комплекс (АПК) 

3 Состав и значение АПК. 

Агропромышленный комплекс: состав, 

место и значение в хозяйстве. Звенья 

АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять размещение 

основных отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 



Полеводство. Зерновые и технические 

культуры. Назначение зерновых и 

технических культур, их требования к 

агроклиматическим ресурсам. 

Перспективы развития земледелия. 

Отрасли животноводства, их значение и 

география. Перспективы развития 

животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. 

Особенности легкой и пищевой 

промышленности. Факторы размещения 

предприятий и география важнейших 

отраслей. Влияние легкой и пищевой 

промышленности на окружающую среду, 

перспективы развития. 

Перечень практических работ 

Практическая работа №6. 

Объяснение зональной специализации 

сельского хозяйства России. 

Определение основных районов 

выращивания зерновых и технических 

культур.Определение главных районов 

животноводства. 

окружающую среду; 

описывать 

(характеризовать) отрасль 

или межотраслевой 

комплекс. 

Метапредметные 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии на уровне 

общего пользования, 

включая поиск, построение 

и передачу информации, 

презентацию выполненных 

работ на основе умений 

безопасного использования 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет; 

представлять 

информацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 

тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы 

выступления, переводить 

информацию из одного 



вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. 

п.); 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией к 

ценностям народов России, 

готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

IX Инфраструктурный 

комплекс. 

4 Состав комплекса. Роль транспорта. 

Инфраструктурный комплекс: состав, 

место и значение в хозяйстве. Понятие об 

услугах. Классификации услуг по 

Предметные:  

Учащийся должен уметь 

объяснять размещение 

основных отраслей 



характеру и видам, периодичности 

потребления и распространенности. Виды 

и работа транспорта. Транспортные узлы 

и транспортная система. Типы 

транспортных узлов. Влияние на 

размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный 

транспорт. Показатели развития и 

особенности железнодорожного и 

автомобильного транспорта. География 

российских железных и автомобильных 

дорог. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. 

Показатели развития и особенности 

морского транспорта. География морского 

транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы 

развития. Показатели развития и 

особенности речного транспорта. 

География речного транспорта, 

распределение флота и портов между 

бассейнами, протяженность судоходных 

речных путей. Влияние речного 

транспорта на окружающую среду. 

Перспективы развития. Показатели 

развития и особенности авиационного 

транспорта. География авиационного 

транспорта. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. 

Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-

промышленности и 

сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду; 

описывать 

(характеризовать) отрасль 

или межотраслевой 

комплекс. 

Метапредметные 

искать и отбирать 

необходимые источники 

информации; использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии на уровне 

общего пользования, 

включая поиск, построение 

и передачу информации, 

презентацию выполненных 

работ на основе умений 

безопасного использования 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет; 

представлять 

информацию в различных 

формах (письменной и 

устной) и видах; 

работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: составлять 



коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и их роль в жизни 

людей и хозяйстве. Развитие связи в 

стране. География связи. Перспективы 

развития. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

География жилищно-коммунального 

хозяйства. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. 

тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы 

выступления, переводить 

информацию из одного 

вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. 

п.); 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией к 

ценностям народов России, 

готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 



пониманием ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, правилами 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

основами экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления; 

эстетическим сознанием, 

развитым через освоение 

художественного наследия 

народов России. 
 

Региональная часть 

курса 

26 часов 
  

X Районирование России. 

Общественная география 

крупных регионов. 

1 Районирование России. 

Районирование — важнейший метод 

географии. Виды районирования. 

Географическое (территориальное) 

разделение труда. Специализация 

территорий на производстве продукции 

(услуг). Отрасли специализации районов. 

Западная и восточная части России. 

Экономические районы. Федеральные 

округа. 
 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

называть (показывать) 

субъекты Российской 

Федерации, крупные 

географические регионы 

РФ и их территориальный 

состав; 

объяснять значения 

понятий: 

«районирование», 

«экономический район», 

«специализация 

территории», 

«географическое 



разделение труда»; 

Метапредметные 

Учащийся должен уметь 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в 

последовательность и 

содержание учебной 

задачи; 

выбирать наиболее 

рациональную 

последовательность 

выполнения учебной 

задачи; 

планировать и 

корректировать свою 

деятельность в 

соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

оценивать свою работу в 

сравнении с 

существующими 

требованиями; 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией к 

ценностям народов России, 

готовностью и 



способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

XI Западный макрорегион – 

Европейская Россия 

1 Общая характеристика. Состав 

макрорегиона. Особенности 

географического положения. Природа и 

природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

 

Предметные: 

Учащийся 

должен уметь 

объяснять особенности 

территории, населения и 

хозяйства крупных 

географических регионов 

РФ, их специализацию и 

экономические связи; 

описывать 

(характеризовать) природу, 

население, хозяйство, 

социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 

регионов, отдельные 

географические объекты 

на основе различных 



источников информации. 

Метапредметные 

Учащийся должен уметь 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в 

последовательность и 

содержание учебной 

задачи; 

выбирать наиболее 

рациональную 

последовательность 

выполнения учебной 

задачи; 

планировать и 

корректировать свою 

деятельность в 

соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

оценивать свою работу в 

сравнении с 

существующими 

требованиями; 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией к 

ценностям народов России, 

готовностью и 



способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

XII Центральная Россия и 

Европейский Северо – 

Запад. 

6 Состав, природа, историческое изменение 

географического положения. Общие 

проблемы. Центральная Россия и 

Европейский Северо-Запад — 

межрайонный комплекс. Особенности 

исторического развития. Характер 

поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства. 

Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Занятость и доходы населения. Факторы 

развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая. Сельское хозяйство. Сфера 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять особенности 

территории, населения и 

хозяйства крупных 

географических регионов 

РФ, их специализацию и 

экономические связи; 

описывать 

(характеризовать) природу, 

население, хозяйство, 

социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 

регионов, отдельные 

географические объекты 

на основе различных 

источников информации. 



услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и 

Московский столичный регион. 

Центральное положение Москвы как 

фактор формирования региона. 

Исторический и религиозный факторы 

усиления Москвы. Радиально-кольцевая 

территориальная структура расселения и 

хозяйства. Население Москвы, 

Московская агломерация. Важнейшие 

отрасли хозяйства региона. Культурно-

исторические памятники. 

Географические особенности областей 

Центрального района. Состав 

Центрального района. Особенности 

развития его подрайонов: Северо-

Западного, Северо-Восточного, 

Восточного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-

Черноземный районы. Состав районов. 

Особенности географического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. География природных 

ресурсов. Численность и динамика 

численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы 

и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Метапредметные 

использовать различные 

виды моделирования, 

исходя из учебной задачи; 

создавать собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с учебными 

задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения. 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией к 

ценностям народов России, 

готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 



Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, 

население. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние 

на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. 

Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Санкт-

Петербургская агломерация. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Отраслевая и 

территориальная структура Санкт-

Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Историко-культурные памятники района. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 7.  

Сравнение географического положения и 

планировки двух столиц: Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

пониманием ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, правилами 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

основами экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления; 

эстетическим 

сознанием, развитым 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

России. 

XIII Европейский Север. 3 Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. Состав района. 

Физико- и экономико-географическое 

Предметные: 

Учащийся должен уметь 

объяснять особенности 



положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

Особенности географии природных 

ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-

Печорская части района. 

Население. Численность и динамика 

численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы 

и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и 

экологических проблем. Место и роль 

района в социально-экономическом 

пространстве страны. 
 

 

территории, населения и 

хозяйства крупных 

географических регионов 

РФ, их специализацию и 

экономические связи; 

описывать 

(характеризовать) природу, 

население, хозяйство, 

социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 

регионов, отдельные 

географические объекты 

на основе различных 

источников информации. 

Метапредметные 

использовать различные 

виды моделирования, 

исходя из учебной задачи; 

создавать собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с учебными 

задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое 

решение при наличии 



разных точек зрения. 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией к 

ценностям народов России, 

готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

XIV Европейский Юг – 

Северный Кавказ. 

3 Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. Состав Европейского 

Юга. Физико- и экономикогеографическое 

положение, его влияние на природу. 

Хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика 

Предметные: 

Учащийся 

должен уметь 

объяснять особенности 

территории, населения и 

хозяйства крупных 



численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение 

населения. Урбанизация и города. Народы 

и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Сельское хозяйство. 

Ведущие отрасли промышленности: 

пищевая, машиностроение, топливная, 

химическая промышленность. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 
 

географических регионов 

РФ, их специализацию и 

экономические связи; 

описывать 

(характеризовать) природу, 

население, хозяйство, 

социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 

регионов, отдельные 

географические объекты 

на основе различных 

источников информации. 

Метапредметные 

использовать различные 

виды моделирования, 

исходя из учебной задачи; 

создавать собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с учебными 

задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения. 

Личностные 



Учащийся должен обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией к 

ценностям народов России, 

готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

XV Поволжье. 3 Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. Состав Поволжья. 

Физико- и экономико-географическое 

положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика 

численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение 

Предметные: 

Учащийся 

должен уметь 

объяснять особенности 

территории, населения и 

хозяйства крупных 

географических регионов 

РФ, их специализацию и 



населения. Урбанизация и города. Народы 

и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, 

химическая, нефтяная и газовая 

промышленность, пищевая 

промышленность. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 8.  

Определение факторов развития и 

сравнения специализации 

промышленности Европейского Юга и 

Поволжья. 

экономические связи; 

описывать 

(характеризовать) природу, 

население, хозяйство, 

социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 

регионов, отдельные 

географические объекты 

на основе различных 

источников информации. 

Метапредметные 

использовать различные 

виды моделирования, 

исходя из учебной задачи; 

создавать собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с учебными 

задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения. 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

целостным 



мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией к 

ценностям народов России, 

готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

XVI Урал. 3 Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. Состав Урала. 

Физико- и экономико-географическое 

положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика 

численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение 

населения. Урбанизация и города. Народы 

и религии, традиции и культура. 

Предметные: 

Учащийся 

должен уметь 

объяснять особенности 

территории, населения и 

хозяйства крупных 

географических регионов 

РФ, их специализацию и 

экономические связи; 

описывать 



Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, 

машиностроение, химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

(характеризовать) природу, 

население, хозяйство, 

социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 

регионов, отдельные 

географические объекты 

на основе различных 

источников информации. 

Метапредметные 

использовать различные 

виды моделирования, 

исходя из учебной задачи; 

создавать собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с учебными 

задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения. 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 



современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией к 

ценностям народов России, 

готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

XVII Восточный макрорегион – 

Азиатская Россия. 

6 Общая характеристика. Состав 

макрорегиона. Особенности 

географического положения. Природа и 

природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития 

экономики. Историко-географические 

этапы формирования региона. 

Формирование сети городов. Рост 

населения. Урало-Кузнецкий комбинат. 

Транспортные проблемы развития 

Предметные: 

Учащийся 

должен уметь 

объяснять особенности 

территории, населения и 

хозяйства крупных 

географических регионов 

РФ, их специализацию и 

экономические связи; 

описывать 

(характеризовать) природу, 

население, хозяйство, 



региона. Сокращение численности 

населения. Снижение доли 

обрабатывающих производств. Основные 

перспективы развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль 

в хозяйстве России. Природно-

территориальные комплексы района, их 

различия. Полоса Основной зоны 

заселения и зона Севера — два района, 

различающиеся по характеру заселения, 

плотности, тенденциям и проблемам 

населения. Кузнецко-Ал тайский и 

Западно-Сибирский подрайоны: 

ресурсная база, география основных 

отраслей хозяйства. Восточная Сибирь. 

Состав района, его роль в хозяйстве 

России. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и религии. 

Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ангаро-Енисейский и 

Забайкальский подрайоны. Ведущие 

отрасли промышленности: топливная, 

химическая, электроэнергетика, черная 

металлургия, машиностроение. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления 

развития. 

Дальний Восток. Состав района, его 

роль в хозяйстве страны. Характер 

социальные, 

экономические и 

экологические проблемы 

регионов, отдельные 

географические объекты 

на основе различных 

источников информации. 

Метапредметные 

использовать различные 

виды моделирования, 

исходя из учебной задачи; 

создавать собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с учебными 

задачами; составлять 

рецензии, аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести 

дискуссию, диалог; 

находить приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения. 

Личностные 

Учащийся должен обладать 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формируемые универсальные учебные действия  

 

Личностные УУД 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. 

Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы 

развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: 

цветная металлургия, пищевая 

промышленность, топливно-

энергетический комплекс. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления 

развития. 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 9. 

Составление характеристики Норильского 

промышленного узла. 

Практическая работа №10 

Разработка на карте туристического 

маршрута с целью показа наиболее 

интересных природных и хозяйственных 

объектов региона. 

общественной практики; 

гражданской позицией к 

ценностям народов России, 

готовностью и 

способностью вести 

диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 



нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание*; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в поведении социальным 

нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых  

результатов («выпускник получит возможность научиться») 

 

Регулятивные УУД 

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную*; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 



- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.  

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по способу действия. 

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи.  

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых 

 результатов («выпускник получит возможность научиться») 

 

Познавательные УУД 

 



Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского  характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.   

Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач  

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);  

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе 

с помощью  ИКТ); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 



- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение;  

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых результатов 

(«выпускник получит возможность научиться») 

 
Коммуникативные УУД 

 

Инициативное сотрудничество (коммуникация как интериоризация): 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества (коммуникация как кооперация): 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности*; 

Взаимодействие (коммуникация как взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 



- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых результатов 

(«выпускник получит возможность научиться») 

 
 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет географии является информационно-образовательной средой по предмету. В нем можно проводить урочные и внеурочные 

занятия, воспитательную работу с учащимися. Его оснащение соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и 

создает условия для достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы по географии основного 

общего образования. Основа кабинета — рабочие места для учащихся и учителя. 

Учебники 

1. География. Начальный курс. 5 кл.: учебник/И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин   М.: Дрофа, 2015 

2. География.  Начальный курс.6кл. : учебник/Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюкова  М.: Дрофа, 2014 

3. География материков и океанов. 7 кл.: учебник/В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенёв М.: Дрофа 2015 

4. География России. Природа. 8 кл.: учебник/И.И. Баринова М.: Дрофа.2010 

5.  География России. Население и хозяйство. 9кл.: учебник/ В.П. Дронов. В.Я. Ром  М.: Дрофа, 2010 

        Методические материалы 

 5 класс 

1. География. Начальный курс. 5 кл.: учебник/ Баринова И.И, Плешаков А.А., Соснин Н.И. –М.: Дрофа, 2014.-140с; электронное приложение 

www.drofa.ru 

2. Сонин Н. И., Курчина С. В. География. Начальный курс. 5 кл.: рабочая тетрадь к учебнику И. И. Бариновой, А. А. Плешакова, Н. И. 

Сонина «География. Начальный курс. 5 кл.». — М.: Дрофа, 2014 

3. Методическое пособие к учебнику И.И. Бариновой, А.А. Плешакова, Н.И. Сонина География. Начальный курс. 5 класс. /И.И. Баринова, 

Т.В. Карташева – М.: Дрофа, 2014 

 

6 класс 

1. География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь (автор Т. А. Карташева, С. В. Курчина). – М.: Дрофа 2014 

2. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие (автор О. А. Бахчиева)  

3. Комплект: Атлас и контурная карта 



7 класс 

1. География материков и океанов. 7 класс. Методическое  пособие (авторы В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев) 

2. География материков и океанов. 7 класс. Рабочая тетрадь (автор И. В. Душина) 

3.  Комплект: Атлас и контурная карта 

8 класс 

 

1.  География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. Я. Ром) 

2. География России. Природа. 8 класс. Рабочая тетрадь (автор И. И. Баринова) 

3.  Комплект: Атлас и контурная карта 

9 класс 

 

1. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. Я. Ром) 

2. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Рабочая тетрадь (автор В. П. Дронов) 

3. Комплект: Атлас и контурная карта 

 
Перечень контрольно – измерительных материалов 

1. Контрольно – измерительные материалы. География. 6 класс / Сост. Е.А. Жижина. – 2-ое изд., перераб. – М.: ВАКО, 2013 

2. Контрольно – измерительные материалы. География. 7 класс / Сост. Е.А. Жижина. – 2-ое изд., перераб. – М.: ВАКО, 2013 

3. Контрольно – измерительные материалы. География. 8класс / Сост. Е.А. Жижина. – 2-ое изд., перераб. – М.: ВАКО, 2013 

4. Контрольно – измерительные материалы. География. 9 класс / Сост. Е.А. Жижина. – 2-ое изд., перераб. – М.: ВАКО, 2013 

5. Сборник тестовых заданий для подготовки к итоговой аттестации по географии за курс основной школы: для 9 кл. общеобразоват. учеб. 

заведений / О.В. Крылова. – М.: Новый учебник, 2008. 

6. ГИА 2009. География: тематические тренировочные задания: 9 класс / Авт. – сост. Э.М. Амбарцумова, В.В. Барабанов, С.Е. Дюкова. – 

М.: Эксмо, 2009. 

7. ГИА – 2011: Экзамен в новой форме: География: 9 – й кл.: Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения 

государственной итоговой аттестации в новой форме / авт. – сост.  Э.М. Амбарцумова, С.Е. Дюкова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.(ФИПИ) 

8. География. 9 класс. Подготовка к ГИА – 2014: учебно – методическое пособие / А.Б. Эртель. – Ростов н/Д: Легион, 2013. 
 

       Учебно-методическое обеспечение 
1. Физическая карта полушарий – 1 шт 

2. Физическая карта России – 1 шт 

3. Политико – административная карта России – 1шт 



4. Диск «Уроки географии Кирилла и Мефодия.6 класс» - 1 шт 

5. Диск «Уроки географии Кирилла и Мефодия.7 класс» - 1 шт 

6. Диск «Уроки географии Кирилла и Мефодия.8 класс» - 1 шт 

7. Диск «Уроки географии Кирилла и Мефодия.9 класс» - 1 шт 

8.  Журналы «География в школе», «География для школьников» 

 

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/ 

                                                                                                                                                                                  

8.    Планируемые результаты освоения обучающимися программы по географии основного общего образования    

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Источники географической информации 

• использовать различные источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 

http://school-/
http://fcior.edu.ru/


зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Природа Земли и человек 

• различать изученные географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 



человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

 

Население Земли 

• различать изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных 

регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к 

разным природным условиям. 

 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

 

Материки, океаны и страны 

• различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и 

взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы 

отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения 

об особенностях природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких источников 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 



информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Особенности географического положения России 

• различать принципы выделения государственной 

территории и исключительной экономической зоны 

России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического 

положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, 

декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с контекстом 

из реальной жизни. 

 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

 

                                                                                 Природа России 

• различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных 

регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и 

взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы 

отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

 



сопровождать выступление презентацией. 

 

            Население России 

• различать демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения 

России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику 

населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных 

регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, 

половозрастной структуры и размещения населения 

России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

• использовать знания о естественном и 

механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе для 

решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 

           Хозяйство России 

• различать показатели, характеризующие 

отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 



отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; 

• объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения 

хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 

 Районы России 

• объяснять особенности природы, населения и 

хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и 

их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

 Россия в современном мире 

• сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 

 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

                                                                                                 Технологии 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании  предмета: 



  Проблемного обучения 

  АМО (активные методы обучения) 

 Критического мышления 

  Проектной и исследовательской деятельности 

 ИКТ; 

Система оценки результатов освоения обучающимися программы по предмету 

 В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и 

навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация 

механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня 

усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде 

требований к подготовке учащихся. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки  личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три 

основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 



• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1)    в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2)    в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов): 

• оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 

учреждении); 

• оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей  

• психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей). 

Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. Оценка знания моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. Результаты фиксируются в листах анализа 

проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера, творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 

вариативного повышенного уровня); 

• проектная деятельность 

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий 

осуществляется на материалах учебников и рабочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 



В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на 

проверку метапредметных результатов обучения. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может 

основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе. 
Проверочные работы включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. 
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету.  
Оценка предметных результатов 
   Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных                           

и учебно-практических задач. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 

 

 Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как текущий, тематический, итоговый контроль; 

формы контроля: дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, диктант, 

письменные домашние задания, зачёт по карте и т.д.), анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения  диагностических 

заданий учебного пособия или рабочей тетради.  

      Текущий контроль осуществляется с помощью практикума в форме практических работ и практических заданий в рабочей тетради.  
Для тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, повторительно- обобщающие уроки.  Курс 

завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении географии.  

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями программы являются:  

- оценка предметных результатов; 

 - ориентация оценки на деятельностный подход; 

 - комплексный подход к оценке результатов образования; 

 - оценка индивидуального развития учащихся.  

Объектом оценки являются знания, умения и навыки обучающихся, оцениваемые по 5-балльной системе. Для получения объективной 

информации о достигнутых учащимися результатах учебной деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов 

предусмотрен инструментарий.  

Инструменты оценивания  
  Устный ответ  

  Решение географических задач  

 Тестовые задания 

  Доклад; 

  Реферат  

 Письменная самостоятельная работа; 



 Работа с контурной картой; 

 Творческая работа; 

  Проверочная работа  

  Практическая работа  

  Географический диктант  

  Зачѐт  

  Ученические проект  

 

Объект и содержание оценки 

Объект оценивания Цель оценивания Содержание 

оценки 

Метод оценивания Вид контроля 

устный письменный 

Предметные 

результаты 

Общеучебные  

умения 

Определять, как 

ученик овладевает 

умениями по 

использованию знаний 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

5-ти балльная 

система 

- устный опрос 

- сообщение 

- выступление 

- защита реферата 

 

- тестирование 

- контрольная работа  

- географический  диктант 

-реферат 

-практическая работа 

 -самостоятельная работа 

 

вводный 

текущий 

тематический 

промежуточный 

итоговый 

Метапредметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Развивать у ученика 

умение  

самостоятельно 

оценивать  результат 

своих действий 

5-ти балльная 

система 

- презентация работы 

группы 

- участие в диалоге, 

диспуте, дискуссии 

-защита проекта 

- творческий отчет 

-учебно-исследовательский 

проект 

индивидуальный 

(самоанализ, 

самооценка) 

групповой 

Личностные  Мотивировать ученика 

на успех, создать 

комфортную 

обстановку учебного 

процесса 

Рейтинговая 

система 

(уровневая) 

Портфолио 

 - динамика предметных и метапредметных результатов 

образования 

-  участие и достижения в творческих предметных 

конкурсах, олимпиадах 

Накопительный 



Способствовать 

сформированности 

основ умения учиться, 

готовности к 

самоопределению и 

профессиональному 

выбору  

Стимулирование 

индивидуального 

прогресса в основных 

сферах развития 

личности 

 

- результаты поисково-исследовательской, проектной 

деятельности 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  
I   Критерии оценки устных ответов и письменных работ  обучающихся 

А) Устные ответы 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. Развернутый ответ должен представлять собой 

связное, логичное последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, 

понимания изучаемого, языковое оформление ответа. 

 

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное определение предметных понятий; 

обнаруживается понимание материала, обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания на 

практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает материал последовательно с точки 

зрения логики предмета и норм литературного языка. 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности  

             рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. 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;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

1. 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.  

2. 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;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при       

            использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 



обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению  

             программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в  

            них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их  

            изложении;  

6. 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;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно  

            понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников)  

            или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться  

            компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка “2” 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 



Б) 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.  

- Не приступал к выполнению работы;  

- Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

II   Географические диктанты 

 “5” – если все задания выполнены; - 

“4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - 

 “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; - 

“2” – выставляется за работу,  в которой не выполнено более половины заданий. 

III.Творческие работы. 

Мини - исследование 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки 

умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью 

творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 



стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При 

оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

                Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 

имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 

речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

                Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 

                Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность 

изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых ошибок  и до 7 грамматических 

ошибок. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором 

является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

IV  Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 



Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и по мощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся не 

эффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 Требования к работе в контурных картах: 

 Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс. 

 При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название 

практической работы. 

 Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор     

          располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно    

          подписывать синей пастой. 

 Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

 Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными 

картами слабы, и  ученики делают ошибки. 

V Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. 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. 

2. 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. 



    VI    Критерии оценки работать с картой и другими источниками  географической информации. 

Отметка 5 – правильный и полный  отбор источников знаний рациональное их использование в определённой последовательности 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускается 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 заданий и 

оформлении результатов. 

 

          Оценка реферата.  

Реферат оценивается по следующим критериям:  

• соблюдение требований к его оформлению; • необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации;  

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; • способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов 

и сформулировать точные ответы на них.  

Оценка творческих работ обучающихся   
1. Простота, ясность, доступность изложения.  

2. Научность языка.  

3. Точность выражения мысли.  

4. Краткость, сжатость, лаконичность письма.  

5. Яркость, живость, выразительность, эмоциональность, публицистическая острота языка.  

6.  Соблюдение норм русского языка.  

7. Логическая связность и последовательность изложения.  

 

Критерии оценивания презентации 

 1. Творческое название проекта 

 2. Обоснование темы исследования  

3. Наличие целей, задач  

4. Постановка проблемного вопроса  

5. Выдвижение рабочей гипотезы  

6. Наличие выводов по результатам исследования  

7. Правильность оформления  

8. Четкость и доступность материала 



 9. Соответствие содержания теме исследования  

10. Дизайн презентации 

 

Отметка «5» – все вышеуказанные требования выдержаны. 

Отметка  «4» –  есть несущественные отступления от требований к школьному реферату, презентации. Учеником допущены 

незначительные ошибки, неточности при изложении содержания работы, при ответе на дополнительные вопросы. 

Отметка  «3» – есть несущественные отступления от требований к школьному реферату, презентации . Имеются также существенные 

проблемы, ошибки в изложении содержания работы, в ответах на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» – тема реферата, презентации  не раскрыта. 

 

Примерные темы учебных проектов 
 

  

 5 – 6 класс   

 Карта – как  памятник культуры. 

 Прокладка маршрута на карте и заполнение маршрутного листа путешественника. 
 Храни меня, мой талисман. (драгоценные и поделочные камни) 

 Овраги – враги земли. 

 Как люди могут использовать айсберги. 

 Народные приметы и прогноз погоды. 
 Можно ли предсказывать погоду по местным признакам. 
 Океан – достояние человечества. 

Решение проблемы мусора в вашей местности. 

                7 класс 

История географических карт. 

Традиции и обычаи народов мира. 

Меню для иностранцев. 

Из истории мировых природных катастроф. 

Составление туристического буклета «Путешествие по Австралии». 

Создаем визитную карточку страны. 

Жизнь человека в Антарктиде. 

  



Памятники природного и культурного наследия. 

Охраняемые природные территории Евразии. 

                8 класс 

Мини – проект «Какие природные (исторические) объекты необходимо посетить иностранным туристам». 

Имена на карте России. 

Вклад землепроходцев в освоение территорий России. 

Памятники Всемирного и культурного наследия России. 

Что мы оставим потомкам. 

Рельеф моей местности и его влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Отражение элементов погоды и климата в музыке, поэзии, живописи, литературе, фольклоре. 

Влияние климата на быт и хозяйственную деятельность людей. 

Использование Северного морского пути: настоящее, будущее. 

Как менялась роль рек по мере развития цивилизации. 

Строительство водохранилищ: за и против. 

Разработка маршрута речной кругосветки «По водным путям России» 

   9 класс 

Рынок труда в моем населённом пункте. 

Кем и почему хотят стать мои сверстники. 

Использование северных территорий России. 

Роль нефтяной промышленности во внешней торговле России. 

Экономика России: проблемы и перспективы развития. 

Россия – один из главных поставщиков газа в мире. 

Российское машиностроение: конкурентоспособность и перспективы развития. 

Химия в быту. 

Лесопромышленный комплекс: проблемы и перспективы. 

Использование древесины в различные исторические периоды в нашей стране. 

Особенности сельского хозяйства моей местности. 



Перспективы развития транспортной сети в России. 

 Перспективы развития одной из отраслей промышленности. 

Проектирование промышленного предприятия на гипотетической территории. 

Экологические ограничения для развития экономики России. 

Проектирование национального парка на территории России. 

Охраняемые территории своей местности. 

Оценка населением экологической ситуации своей местности. 

Создание рекламы туристического маршрута «Золотое кольцо России». 

Жемчужины Северо - Запада. 

Древние русские города Европейского Севера. 

Природные условия и ресурсы Северного Кавказа и их влияние на развитие района, быт и культуру население. 

Развитие рекреации на Северном Кавказе. 

Народные промыслы.  

Экологические проблемы Поволжья. 

Урал – минеральная кладовая  России. 

Стратегия использования природных ресурсов Сибирского района на 2020 г. 

Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI в. 

Проблемы и перспективы развития моего района. 

Развитие рекреационных зон в районе (по выбору). 

Проблемы развития туризма в России. 

 

 
Критерии оценки ученических проектов 

 

Разложить критерии по трём составляющим качества образования, а также три уровня сформированности компетентности:  

2 – выше среднего  

1 – средний  

0 – ниже среднего.  



Максимально возможное количество баллов: 28  

Оценка “удовлетворительно”: от 12 до 17 баллов (42%)  

Оценка “хорошо”: от 18 до 24 баллов (65%)  

Оценка “отлично”: от 25 до 28 баллов (90%)  

 

 

Показатели проявления компетентности 

Предметно-информационная составляющая (максимальное значение – 6) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения  

3.Знание источников информации 

Деятельностно-коммуникативная составляющая (максимальное значение –14) 

4.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

5.Умение формулировать цель, задачи 

6.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

7.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и иллюстрировать примерами  

8.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

9.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

10.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Критерии оценки портфолио учащихся  

Критерии оценки портфолио учащихся по географии проводится в соответствии со школьным  положением о портфолио обучающихся. 

 
Лист оценки работы в группе (взаимооценки) 

 

Состав группы 

№ критерии оценки       

1 оформлял записи        

2 формулировал аргументы       

3 выступал публично       

4 отвечал на поставленный вопрос 

(или вопросы) 

      

5 участвовал в обсуждении        

 

 

11.Понимание актуальности темы и практической значимости работы 

12.Выражение собственной позиции, обоснование ее 

13.Умение оценивать достоверность полученной информации 

14.Умение эффективно организовать индивидуальное информационное и временное пространство  

ИТОГО: 

Ценностно-ориентационная составляющая (максимальное значение – 8) 



Перечень обязательной географической номенклатуры 

5-6 КЛАСС 

Тема ”План и карта” 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

Тема ”Литосфера” 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-Европейская (Русская), Великая  

Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье,    

Прикаспийская низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи,  

Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая  

Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

Тема ”Гидросфера” 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное,  

Филиппинское, Чёрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

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

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев и Кордильер. 

Тема ”Человечество на Земле” 

Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург, Токио. 



Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай, Нигерия, Россия, США, Франция, Япония. 

7 КЛАСС 

Тема ”Введение” 

материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 

континенты: Европа, Азия, Африка, Америка, Антарктида, Австралия. 

океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.  

Раздел”Компоненты географической оболочки” 

Литосфера 

равнины: Амазонская, Великая Китайская, Великие равнины, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Среднесибирское плоскогорье. 

горы: Альпы, Анды, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Тибет, Уральские, Эфиопское нагорье. 

вершины: Аконкагуа, Джомолунгма (Эверест), Мак-Кинли, Монблан, Эльбрус. 

вулканы: Килиманджаро, Ключевская Сопка, Котопахи, Орисаба, Фудзияма, Эльбрус, Эребус.  

Гидросфера 

моря: Балтийское, Беллинсгаузена, Берингово, Восточно-Сибирское, Красное, Средиземное, Тасманово, Филиппинское, Южно-Китайское. 

заливы: Бенгальский, Большой Австралийский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Финский. 

проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Мозамбикский. 

острова: Великобритания, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Сахалин, Суматра, Японские. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр. 

Раздел ”Океаны” 

Тихий океан: 

моря: Берингово, Восточно-Китайское, Жёлтое, Коралловое, Охотское, Тасманово, Уэдделла, Фиджи, Филиппинское, Южно-Китайское, 

Японское. 

заливы: Аляска, Калифорнийский. 

проливы: Басов, Берингов, Дрейка, Корейский, Магелланов, Тайваньский, Торрессов. 

желоба: Марианский, Перуанский 

тёплые течения: Аляска, Восточно-Австралийское, Куросио, Межпассатное противотечение, Северное Пассатное, Северо-Тихоокеанское, 

Южное Пассатное. 

холодные течения: Западных Ветров, Калифорнийское, Курило-Камчатское, Перуанское. 



острова: Алеутские, Бикини, Гавайские, Зондские, Курильские, Новая Зеландия, Пасхи, Самоа, Тайвань, Тасмания, Фиджи, Филиппинские, 

Японские. 

полуострова: Аляска, Индокитай, Калифорния, Камчатка, Корея, Малакка.  

Атлантический океан: 

моря: Балтийское, Карибское, Норвежское, Северное, Средиземное, Чёрное. 

заливы: Бискайский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский. 

проливы: Гибралтарский, Гудзонов, Датский, Дрейка, Магелланов, Флоридский. 

желоб: Пуэрто-Рико. 

тёплые течения: Антильское, Бразильское, Гвианское, Гвинейское, Гольфстрим, Северное Пассатное, Северо-Атлантическое, Фолклендское, 

Южное Пассатное. 

холодные течения: Бенгельское, Западных Ветров, Канарское, Лабрадорское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, Исландия, Огненная Земля, Фолклендские 

(Мальвинские). 

полуострова: Аппенинский, Лабрадор, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, Флорида, Юкатан.  

Индийский океан: 

моря: Андаманское, Аравийское, Красное, Тиморское. 

заливы: Аденский, Бенгальский, Большой Австралийский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Мозамбикский, Ормузский. 

желоб: Зондский. 

тёплые течения: Мозамбикское, Муссонное, Мыса Игольного, Южное Пассатное. 

холодные течения: Западно-Австралийское, Западных Ветров, Сомалийское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, Исландия, Огненная Земля. 

острова: Зондские, Коморские, Мадагаскар, Мальдивские, Сейшельские, Шри-Ланка. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Малакка, Сомали.  

Северный Ледовитый океан: 

моря: Баренцево, Бофорта, Белое, Восточно-Сибирское, Гренландское, Карское, Лаптевых, Чукотское. проливы: Берингов. тёплое 

течение: Северо-Атлантическое. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, Исландия, Огненная Земля. 

острова: Врангеля, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Новая Земля, Северная Земля, Шпицберген. 



полуострова: Таймыр, Чукотский.  

Раздел «Южные материки» 

Тема ”Африка” 

океаны: Атлантический и Индийский. 

моря: Средиземное и Красное. 

заливы: Гвинейский и Аденский. 

проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский и Мозамбикский. 

тёплые течения: Гвинейское, Мозамбикское. 

холодные течения: Канарское, Бенгельское, Сомалийское. 

острова: Канарские, Коморские, Мадагаскар и Занзибар. 

полуостров: Сомали. 

крайние точки: мыс Бен-Секка (Рас-Энгела, Эль-Абъяд), мыс Игольный, мыс Альмади, мыс Рас-Хафун. 

канал: Суэцкий. 

равнины: Восточно-Африканское плоскогорье. 

горы: Атлас, Драконовы, Эфиопское нагорье. 

вулкан: Килиманджаро. 

реки: Нил, Белый Нил, Голубой Нил, Конго, Нигер, Сенегал, Замбези, Лимпопо, Оранжевая. 

озёра: Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

водопады: Виктория, Ливингстона, Стэнли. 

пустыни: Сахара, Ливийская, Намиб, Калахари. 

страны: Алжир, Ангола, Египет, Демократическая Республика Конго, Замбия, Мадагаскар, Марокко, Намибия, Нигерия, Сенегал, Судан, 

Танзания, Чад, Эфиопия, ЮАР. 

города: Абуджа, Аддис-Абеба, Алжир, Антананариву, Виндхук, Дакар, Додома, Каир, Киншаса, Луанда, Лусака, Нджамена, Претория, 

Рабат, Хартум.  

Тема ”Австралия. Австралийский Союз” 

океаны: Индийский и Тихий. 

моря: Арафурское, Коралловое и Тасманово. 

заливы: Большой Австралийский и Карпентария. 

проливы: Басов и Торресов. 



тёплое течение: Восточно-Австралийское. 

холодное течение: течение Западных Ветров. 

острова: Новая Гвинея и Тасмания. 

полуострова: Арнемленд и Кейп-Йорк. 

крайние точки: мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс Стип-Пойнт и мыс Байрон. 

равнины: Центральная низменность. 

горы: Большой Водораздельный хребет. 

вершины: гора Косцюшко. 

реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик. 

озеро: Эйр. пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория. 

страны: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея. 

города: Веллингтон, Канберра, Порт-Морсби.  

Тема ”Антарктида” 

океаны: Атлантический, Индийский и Тихий. 

моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла. 

пролив: Дрейка. 

холодное течение: Западных Ветров. 

остров: Петра I.полуостров: Антарктический. 

крайняя точка: мыс Сифре. 

горы: массив Винсон. вулкан: Эребус. 

шельфовый ледник: Росса. 

полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт.  

Тема ”Южная Америка” 

океаны: Атлантический и Тихий. 

море: Карибское. 

залив: Ла-Плата. 

проливы: Дрейка и Магелланов. 

тёплые течения: Гвианское, Бразильское и Наска. 

холодные течения: Перуанское, Фолклендское и течение Западных Ветров. 



канал: Панамский. 

острова: Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские), Тринидад, Галаппагос. 

крайние точки: мыс Гальинас, мыс Кабу-Бранку, мыс Фроуэрд, мыс Горн и мыс Париньяс. 

равнины: Амазонская, Ла-Платская и Оринокская низменности, Бразильское и Гвианское плоскогорья, Патагонское плато. 

горы: Анды. 

вершина: гора Аконкагуа. 

вулкан: Котопахи. 

реки: Амазонка, Мараньон, Укаяли, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, Ориноко, Парана, Парагвай, Уругвай, Сан-Франциску. 

озёра: Маракайбо и Титикака. 

водопады: Анхель и Игуасу. 

пустыня: Атакама. 

страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

города: Асунсьон, Богота, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Джорджтаун, Кайенна, Каракас, Кито, Ла-Пас, Лима, Монтевидео, Сантьяго.  

Раздел «Северные материки» 

Тема ”Северная Америка” 

океаны: Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый. 

моря: Баффина, Берингово, Бофорта, Карибское, Чукотское. 

заливы: Аляска, Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский, Святого Лаврентия. 

проливы: Берингов, Гудзонов, Датский, Девисов, Флоридский, Юкатанский. 

тёплые течения: Аляскинское, Антильское, Гольфстрим. 

холодные течения: Калифорнийское, Лабрадорское. 

канал: Панамский. 

острова: Алеутские, Баффинова Земля, Ванкувер, Гаити, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Куба, Ньюфаундленд, Святого 

Лаврентия, Ямайка. 

полуострова: Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида, Юкатан. 

крайние точки: мыс Мёрчисон, мыс Марьято, мыс Принца Уэльского, мыс Сент-Чарльз. 

равнины: Большой Бассейн, Миссисипская, Приатлантическая и Примексиканская низменности, Великие Центральные равнины. 

горы: Аппалачи, Береговой хребет, Береговые хребты, Кордильеры, Мексиканское нагорье, Скалистые горы, Сьерра-Невада. 

вершина: гора Мак-Кинли. 



вулкан: Орисаба. 

реки: Арканзас, Колорадо, Колумбия, Макензи, Миссисипи, Миссури, Огайо, Рио-Гранде, Святого Лаврентия, Юкон. 

озёра: Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое Солёное, Верхнее, Виннипег, Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри. 

водопад: Ниагарский. 

страны: Канада, Куба, Мексика, Панама, США. 

города: Вашингтон, Гавана, Оттава, Мехико, Панама.  

Тема ”Евразия” 

океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

моря: Аравийское, Балтийское, Баренцево, Берингово, Восточно-Китайское, Восточно-Сибирское, Жёлтое, Карское, Норвежское, Охотское, 

Северное, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Чукотское, Южно-Китайское, Японское. 

заливы: Бенгальский, Бискайский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Берингов, Босфор, Гибралтарский, Корейский, Ла-Манш, Малаккский, Ормузский. 

тёплые течения: Куросио, Муссонное, Северо-Атлантическое. 

холодные течения: Курило-Камчатское, Сомалийское. 

канал: Суэцкий. 

острова: Великобритания, Ирландия, Исландия, Калимантан, Кипр, Сахалин, Суматра, Сулавеси, Тайвань, Филиппинские, Шри-Ланка, Ява, 

Японские. 

полуострова: Апеннинский, Аравийский, Индокитай, Индостан, Камчатка, Корея, Крымский, Малакка, Малая Азия, Пиренейский, 

Скандинавский, Таймыр. 

крайние точки: мыс Челюскин, мыс Пиай, мыс Рока, мыс Дежнева. 

равнины: Великая Китайская, Восточно-Европейская (Русская), Декан, Западно-Сибирская, Индо-Гангская низменность, Месопотамская 

низменность, Среднесибирское плоскогорье, Туранская низменность. 

горы: Альпы, Гималаи, Иранское нагорье, Кавказ, Куньлунь, Памир, Тибетское нагорье (Тибет), Тянь-Шань Уральские. 

вершины: гора Джомолунгма (Эверест), гора Монблан. 

вулканы: Ключевская Сопка, Кракатау, Фудзияма, Эльбрус. 

реки: Амударья, Амур, Брахмапутра, Волга, Ганг, Дунай, Евфрат, Енисей, Инд, Лена, Меконг, Обь, Рейн, Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

озёра: Аральское море, Байкал, Каспийское море, Мёртвое море. 

пустыни: Большой Нефуд, Гоби, Каракумы, Руб-эль-Хали, Такла-Макан, Тар. 



страны: Бангладеш, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Монголия, Пакистан, Россия, 

Саудовская Аравия, Франция, Япония. 

города: Астана, Берлин, Дакка, Дели, Джакарта, Исламабад, Лондон, Москва, Париж, Пекин, Рим, Тегеран, Токио, Улан-Батор, Эр-Рияд. 

 

8 КЛАСС 

Тема: «Введение. Географическое положение России» 

Страны: Норвегия, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Украина, Белоруссия, Абхазия, Грузия, Южная Осетия, Азербайджан, 

Казахстан, Монголия , КНР, КНДР, Япония, США. 

Моря: Балтийское, Чёрное, Азовское,  Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское,Чукотское, Берингово, Охотское, 

Японское. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский, Камчатка. 

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров Ратманова, район горы Базардюзю. 

Раздел I «Особенности природы и природные ресурсы России» 

Тема «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России» 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская впадина, Приволжская возвышенность, Прикаспийская 

низменность, плато Путорана, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ ( Большой Кавказ ), Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские 

горы, хребет Черского, Чукотское нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 

Районы распространения полезных ископаемых: 

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта), Волго-Уральский (Астраханское, Оренбургское, 

Ромашкинское), Западно-Сибирский (Самотлор, Сургут, Уренгой, Ямбург). 

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий (Кемерово, Новокузнецк), Ленский (Сангар), Печорский (Воркута и Инта), 

Тунгусский (Норильск), Южно-Якутский ( Нерюнгри ). 

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский (Ирша-Бородинское, Назарово), Подмосковный (Щёкино). 



Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА (Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( 

Коршуновское ), Урал ( Качканар ). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская область (Бокситогорск), Урал (Сулея). 

Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск, Сибай), Южная Сибирь (Удокан). 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана (Норильск), Урал (Верхний Уфалей). 

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя), Сихотэ-Алинь (Кавалерово), Южная Сибирь 

(Шерловая Гора). 

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-Алинь (Дальнегорск), юга Сибири ( Салаир, 

Забайкалье ) 

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-Нера), Южная Сибирь (Бодайбо). 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Кольский полуостров (Апатиты). 

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак), юг Западной Сибири (Бурла). 

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники). 

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный). 

 

Тема «Климат и климатические ресурсы России» 

Города: Оймякон. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Кама, Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, 

Северная Двина, Яна. 

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Раздел II «Природные комплексы России» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, Кандалакшский. 

Тема «Русская равнина» 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое. 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 



Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 

Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 

Крайние точки: Балтийская коса. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская низменность, Приволжская возвышенность, 

Прикаспийская низменность, Северные Увалы, Среднерусская возвышенность, Тиманский Кряж. 

Горы: Хибины. 

Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина,  

Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское, Чудское, Эльтон. 

Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-Террасный, Самарская Лука. 

Тема «Кавказ» 

Моря: Азовское, Чёрное. 

Заливы: Таганрогский. 

Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 

Крайние точки: район горы Базардюзю. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская возвышенность, Терско-Кумская низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 

Вершины: Казбек, Эльбрус. 

Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. 

Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 

Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 

Тема «Урал» 

Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал. 

Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал. 

Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 



Тема «Западная Сибирь» 

Моря: Карское. 

Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 

Острова: Белый. 

Полуострова: Гыданский, Ямал. 

Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы. 

Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол. 

Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Заповедники: Гыданский, Юганский. 

Тема «Средняя и Северо-Восточная Сибирь» 

Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 

Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленгское плато, Северо-Сибирская низменность, Среднесибирское плоскогорье, 

Центрально-Якутская, Яно-Индигирская низменность. 

Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Победа. 

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, Оленёк, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна. 

Озёра: Таймыр. 

Водохранилища: Вилюйское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 

Тема «Горы Южной Сибири» 

Равнины: Витимское плоскогорье. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый  

хребет. 

Вершины: Белуха. 



Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка. 

Озёра: Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Братское, Красноярское. 

Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 

Тема «Дальний Восток» 

Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 

Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский. 

Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Камчатка, Чукотский. 

Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 

Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность. 

Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье. 

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури. 

Озёра: Ханка. 

Водохранилища: Зейское. 

Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”. 

 

9 КЛАСС 

Тема "География отраслей и межотраслевых комплексов" 

Машиностроительный комплекс:  Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 

Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 

Центры трудоёмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, 

Казань, Иркутск. 

Центры металлоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, 

Барнаул, Красноярск 

Топливно-энергетический комплекс: 

Месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. Система трубопроводов с Тюменского севера на запад.  



ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. АЭС: 

Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская. Единая Энергетическая система (ЕЭС) 

Металлургический и химико-лесной комплекс: 

Центры чёрной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк. 

Центры предельной металлургии: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск, Березняки, Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, 

Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

Инфраструктурный комплекс: Центры туризма и отдыха. Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, 

Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, Южносибирская, БАМ. 

Регионы России 

Европейский Север: 

Моря: Баренцево, Белое. Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. Полуострова: Рыбачий, Канин, Кольский. Острова: Соловецкие, Кижи, 

Валаам, Колгуев, Вайгач. Возвышенности: Тиманский кряж, Северные Увалы. Горы: Хибины. Низменность: Печорская. Реки: Северная 

Двина, Печора, Онега, Мезень. Озёра: Имандра, Беломоро-Балтийский канал. Заповедники: Кандалакшский, Лапландский. Печорский 

угольный бассейн. Месторождения: апатитов, руд чёрных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута;  Кислогубская ПЭС. Кольская АЭС 

Центральная Россия: 

Моря: Балтийское. Финский залив. Окско-Донская равнина. Возвышенности: Среднерусская, Валдайская. Низменности: Окско-Донская, 

Мещерская. 

Реки: Дон, Ока, Вятка, Кама, Нева. Озёра: Ладожское, Онежское, Чудское, Псковское, Ильмень, Селигер. Водохранилища: Рыбинское, 

Горьковское. 

Каналы: Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы (Москва-Волга). Заповедники: Дарвинский, Приокско-Террасный. 

Подмосковный угольный бассейн, КМА. Города: Москва и подмосковные города науки (Пущино, Дубна, Троицк), Санкт-Петербург, 

Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 

Поволжье: 

Моря: Каспийское. Возвышенности: Приволжская. Низменности: Прикаспийская. Реки: Волга, Дон. Озёра: Эльтон, Баскунчак. 

Водохранилища: Куйбышевское, Волгоградское, Цимлянское. Канал: Волго-Донской. Заповедники и национальные парки: Астраханский 



национальный парк, Самарская Лука. Месторождения солей: Баскунчак. Города: Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, 

Астрахань.  

Северный Кавказ и Нижний Дон: 

Моря: Азовское, Чёрное. Проливы: Керченский. Полуостров: Таманский. Ставропольская возвышенность Горы: Большой Кавказ, гора 

Казбек, гора Эльбрус. Низменности: Прикубанская, Терско-Кумская, Кумо-Манычская впадина. Реки: Кубань, Кума, Терек. Заповедники: 

Тебердинский. 

Месторождения цветных металлов: Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда.  

Урал. 

Горы: Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар. Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный 

Урал. Реки: Печора, Кама, Урал, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть. Заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, Березняки, Краснотурьинск, Салават, Орск, 

Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

Западная Сибирь.  

Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. Полуострова: Ямал, Гыданский. Горы: Алтай (гора Белуха), Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Западный Саян. Возвышенности: Сибирские Увалы. Равнины: Ишимская, Барабинская. Котловины: Кузнецкая. Реки: 

Обь, Бия, Катунь, Иртыш, Тобол, Ишим, Пур, Таз. Озёра: Кулундинское, Чаны, Телецкое.  

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, 

цветные редкие металлы Рудного Алтая. Заповедники: Алтайский. Сургутская ТЭЦ, Нефтяные концерны: "Лукойл", "Сургутнефтегназ". 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул. Технополисы: 

Томск, Новосибирск, Омск. 

Восточная Сибирь. 

Моря: Карское, Лаптевых. Заливы: Енисейский. Полуостров Таймыр. Острова Северная Земля. Возвышенности: Среднесибирское 

плоскогорье, плато Путорана. Горы: Бырранга, Енисейский кряж, Восточный Саян, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 

плоскогорье, Становой хребет. Низменности: Северо-Сибирская. Котловины: Минусинская, Тувинская. Реки: Енисей, Подкаменная 

Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Хатанга, Ангара, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь. Озёра: Байкал, Таймыр. Заповедники: Таймырский, 

Баргузинский, Кодаро-Чарский. Месторождения: Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский 

каменноугольные бассейны; железные руды Хакасии, Забайкалья; Удоканское месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и 



гор Забайкалья. Транссибирская магистраль, БАМ (Большой и Малый). Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, 

Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск.  

Дальний Восток. 

Моря: Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово. Охотское, Японское. Проливы: Берингов, Татарский, Лаперуза, Кунаширский. Заливы: 

Пенжинская Губа, Петра Великого. Острова: Новосибирские, Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. Полуострова: Чукотский, 

Камчатка. Горы: Верхоянский хребет, хребет Черского, Яно-Оймяконское нагорье, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь. Вулканы: 

Ключевская Сопка, Авачинская Сопка. Равнины: Зейско-Буреинская; Центрально-Якутская, Яно-Индигирская, Колымская, Среднеамурская 

низменности. Реки: Вилюй, Алдан, Оленёк, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Амур, Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь. Водохранилища: 

Вилюйское, Зейское. Озёра: Ханка. Заповедники: Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая Падь. 

Бассейны буро- и каменноугольные: Ленский, Зырянский, Нижнезейский. 

Нефтегазоносные бассейны: Охотский (остров Сахалин и шельф). Месторождения цветных металлов: Северо-Восток Сибири, золотые 

прииски: Алдан и Бодайбо, Сихотэ-Алинь. Амуро-Якутская магистраль. Города: Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, 

Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

 


