
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по географии для 5-9 классов 

основного общего образования 

(ФГОС) 



География. Введение (5 класс, 32 часа) Пояснительная записка 

Рабочая программа курса географии 5 класса «Введение в географию» составлена на 

основе Программы Е.М. Домогацких, который подготовил ее в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования. В данном курсе 

используется учебник «Введение в географию» для 5 класса общеобразовательных учреждений 

авторов Е.М. Домогацких, 

Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова. — М.: ООО Русское слово— учебник, 2017. 

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. 

«Введение в географию» опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов 

«Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

• ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

• формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

• формирование умения использовать источники географической информации, прежде 

всего географические карты; 

• сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

• формирование правильных пространственных представлений о природных системах 

Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.  

Общая характеристика учебного курса 

Материал курса сгруппирован в пять разделов. 

Первый тематический раздел «Наука география» (2 часа) знакомит учащихся с историей и 

содержанием географической науки, а также содержит сведения о методах географических 

исследований. 

Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» (5 часов)— не только сообщает учащимся 

об основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а также о способах ее 

изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к последующим курсам 

географии. 

Третий раздел «История географических исследований» (12часов) знакомит учащихся с историей  

изучения и освоения Земли. Авторы не преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор 

всех географических открытий. Целью раздела является построенный на конкретных примерах 

рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить собственную 

планету. Не остался без внимания и вклад русских путешественников в этот процесс. При 

изучении раздела реализуются межпредметные связи с историей.  

Четвертый раздел учебника «Природа Земли» (2 часа) знакомит учащихся с оболочками 

нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой.  



Пятый раздел «Путешествие по планете Земля» (10 часов) призван первично познакомить 

учащихся с особенностями природы материков и океанов. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования и 

программы Е.М. Домогацких, на изучение географии в 5 классе отводится 32 часа - 1 час в 

неделю. Так как курс обучения учащихся 5 класса состоит из 34 недель, проведены изменения по 

количеству часов по темам. 

Содержание программы 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы: 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, 

картографический. Космические методы. Источники географических знаний.  

Учебные понятия: 

география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, 

источник географических знаний, картография.  

Персоналии: 

Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи: 

• География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает 

законы взаимоотношения человека и природы. 

• География располагает большим количеством разнообразных научноисследовательских 

методов. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя;  

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Практические работы: 

• Составление схемы наук о природе. 

• Составление описания учебного кабинета географии. 

• Составление перечня источников географической информации, используемых на уроках.  

• Организация наблюдений за погодой. 



Тема 2. Земля и её изображение (6 часов) 

Содержание темы: 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. 

Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план 

местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. 

Учебные понятия: 

плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, 

суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, 

географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, 

космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный 

год, полюс, экватор. 

Персоналии: 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи: 

• Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени.  

• Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы.  

• Картографические изображения земной поверхности - величайшие изобретения человечества. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя;  

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 

• сравнение свойств географической карты и плана местности;  

• определение направлений на плане и карте. 

Практические работы: 

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

2. Составление плана кабинета географии. 

3. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

4. Составление схемы наук о природе 



5. Организация наблюдений за погодой 

Тема 3. История географических открытий (12 часов) 

Содержание темы: 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания 

финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические 

открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия: путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха 

Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, 

казаки, айсберг. 

Персоналии: 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, 

Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, 

Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян 

Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич 

Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич 

Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Основные образовательные идеи: 

• Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя;  

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 

• результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение 

географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира». 

Тема 4. Природа Земли (2 часа) 

Содержание темы: 



Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия: 

природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая 

оболочка. 

Основные образовательные идеи: 

• Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

• Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу 

Земли. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя;  

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

• понятие о географической оболочке Земли; 

• определение географических объектов и явлений по их существенным признакам. 

Практические работы: 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы: 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. 

Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы 

и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

Учебные понятия: 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, 

условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, 

землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи: 

• Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли.  

• Природа каждого материка уникальна. 

Метапредметные умения: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 



• планировать свою деятельность под руководством учителя;  

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

• Географические особенности природы материков и океанов. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка.  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

Данное поурочное планирование соответствует программе курса и рассчитано на 32 

учебных часов. В соответствии с действующим базисным планом, на преподавание географии 

в 5 классе выделяется 1час в неделю. Практические работы проводятся для формирования 

навыков самостоятельной практической работы по содержанию курса.  

Всего практических работ: 19 

Из них фронтальных оценочных (выделены жирным шрифтом): 9 Перечень вариативных 

практических работ: 

1. Составление схемы наук о природе 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Составление перечня источников географической информации, используемых на уроках  

4. Организация наблюдений за погодой 

5. Организация наблюдений за формой полученной тени, отбрасываемой различными 

фигурами 

6. Изготовление модели Земли, отражающей её истинную форму 

7. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности 

8. Составление плана кабинета географии 

9. Определение с помощью компаса сторон горизонта 

10. Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в тексте параграфа  

11. Составление описания одного из путешествий по ключевым словам 

12. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение 

географических объектов 



13. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира» 

14. Организация фенологических наблюдений в природе 

15. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли 

16. Составление таблицы «Особенности живой природы Африки» 

17. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка 

18. Обозначение на контурной карте океанов и морей, омывающих материк  

19. Составление перечня научно-исследовательских антарктических станций 

Содержание практических работ 5 класс (Оценочные) 

Практическая работа №1 

Тема. Составление схемы наук о природе. 

Цель работы: формирование знаний учащихся о составе наук природы; формирование умений 

преобразовывать текстовый материал в схематический и вычерчивание его в виде схемы.  

Задание учащимся. 

1. Из текста §1 выбрать информацию, которая характеризует состав наук о природе.  

2. Преобразовать текстовый материал в схематический и вычертить схему наук о природе.  

Практическая работа №2 

Тема. Организация наблюдений за погодой. 

Цель работы: формирование умений вести наблюдения за изменениями, происходящими в природе.  

Задание учащимся. 

1. Повторить приемы наблюдения за погодой: приемы определения температуры воздуха, 

направления и силы ветра, облачности, атмосферного давления.  

2. Вычерчивание таблицы для внесения данных своих наблюдений за погодой с помощью 

условных знаков. 

КАЛЕНДАРЬ ПОГОДЫ НА СЕНТЯБРЬ 
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Практическая работа №3 

Тема. Определение с помощью компаса сторон горизонта.  

Цель работы: формирование умений ориентироваться на местности с помощью компаса. 

Оборудование: компас. 

Задание учащимся. 

1. В школьном дворе определить расположение сторон горизонта, определить азимуты 

отдельно стоящих объектов и совершить передвижение по заданному азимуту. 

2. Сделать записи в тетради. 

Практическая работа №4 

Тема. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

Цель работы: формирование представлений о разных способах изображения земной поверхности.  

Оборудование: глобус, географическая карта, топографическая карта, космические фотографии.  

Задание учащимся. 

1. Определить сходство и отличие фотографического изображения земной 

поверхности, с поверхности Земли, сделанного с борта самолета, с борта 

космического корабля. 

2. Результаты работы оформить в виде таблицы, в которой указываются черты сходства 

и отличий перечисленных изображений земной поверхности.  
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Отличия    

Практическая работа №5 

Тема. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов. 



Цель работы: формирование навыков работы на контурной карте: обозначение маршрутов 

путешествий, обозначение географических объектов. 

1. С помощью карандашей на контурную карту нанести линиями маршруты 

путешествия, указывающие направление движения. 

2. На контурную карту нанести географические объекты, относящиеся только к 

первому путешествию открытия Америки. 

Примечание. Подобная практическая работа выполняется по каждому маршруту путешествий.  

Практическая работа №6 

Тема. Составление сводной таблицы «Имена русских землепроходцев и мореплавателей на карте 

мира» 

Цель работы: формировать умения составления сводной таблицы «Имена русских землепроходцев 

и мореплавателей на карте мира», различать и сравнивать изученные путешествия и их следствия.  

Задание учащимся. 

1. На основе картографической информации атласа, тематического содержания 

параграфа учебника и дополнительных источников информации составить сводную 

таблицу «Имена русских землепроходцев и мореплавателей на карте мира».  

2. Результаты работы оформить в виде таблицы: 

Имя 

путешественника, род 

деятельности 

Годы 

жизни 

Район 

исследования 

Дата 

путешествия 

Географический объект, 

названный в честь 

путешественника 

     

Практическая работа №7 

Тема. Обозначение на контурной карте материков и океанов. 

Цель работы: формирование навыков учащихся работе на контурной карте с учетом 

предъявляемых требований. 

Задание учащимся. 

Нанести на контурную карту материки и океаны. 

Практическая работа №8 

Тема. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка.  

Цель работы: формирование навыков учащихся работе на контурной карте с учетом 

предъявляемых требований 

Задание учащимся. 



Нанести на контурную карту крупнейших государств материка.  

Практическая работа №9 

Тема. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Цель работы: формирование умений вести фенологические наблюдения за изменениями, 

происходящими в природе. 

Задание учащимся. 

Проанализировать фенологические изменения, происходившие в природе за весенние месяцы 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. УМК (программа по географии автора Е.М. Домогацких, учебник для 5 класса «Введение 

в географию» - авторы Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков).  

2. Примерные программы по учебным предметам. География 5 - 9 классы. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

4. Проектная деятельность школьников. Автор К.Н. Поливанова. 

5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

6. Метеостанция. 

7. Стенд для постоянных и временных экспозиций. 

8. Компьютер. 

9. Мультимедиа-проектор. 

10. Интерактивная доска. 

11. Коллекция медиаресурсов. 

12. Выход в Интернет. 

13. Учебная геоинформационная система. 

14. Стенд портретов выдающихся географов и путешественников. 

15. Справочно-информационная и научно-популярная литература. 

16. Глобус большой. 

17. Глобусы лабораторные. 

18. Теллурий. 

19. Физическая карта полушарий. 

20. Физические карты материков: Африки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды.  



21. Карта великих географических открытий. 

22. Карта Мирового океана. 

23. Компасы. 

24. Календарь погоды. 

Планируемые результаты достижения обучающимися требований к результатам  освоения 

основной образовательной программы 

Учащиеся должны: 

1. Называть и показывать: 

• форму и размеры Земли; 

• полюса, экватор; 

• части Мирового океана; 

• виды движения воды в океане; 

• материки и океаны Земли; 

• географические объекты, предусмотренные программой; 

• маршруты географических исследований и путешествий. 

2. Приводить примеры: 

• различных видов морей; 

• различия природы материков. 

3. Определять: 

• стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

• специфику природы материков и океанов по географической карте; 

• направления по сторонам горизонта с помощью компаса. 

4. Описывать географические объекты. 

5. Объяснять особенности компонентов природы своей местности. Географическая 

номенклатура 

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

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.  

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

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.  

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

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



Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское.  

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы.  

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский  

Союз. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного  учебного 
курса Личностные результаты: 

• овладение на начальном уровне географическими знаниями и умениями, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

• осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

• формирование поведения в географической среде - среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

Метапредметные результаты: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя;  

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные результаты: 

• формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты 

человеком; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

• овладение основами картографической грамотности и использование географической 

карты как одного из «языков»международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

• уметь составлять схему наук о природе; 



• уметь составлять описание учебного кабинета географии; 

• уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на 

уроках; 

• уметь организовывать наблюдение за погодой; 

• уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной 

поверхности; 

• уметь составлять план кабинета географии; 

• уметь определять с помощью компаса стороны горизонт;  

• уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать географические 

объекты; 

• уметь составлять сводную таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира»; 

• уметь организовывать фенологические наблюдения в природе; 

• уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли;  

• уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка. 



Рабочая программа по географии в 6 классе на учебный год. 

Пояснительная записка 

Количество часов: на год 34, в неделю - 1 часов 

Плановых практических работ -10, оценочных - 4, экскурсий - 1 

Программа курса «География. 5-9 классы» 

Автор-составитель. Домогацких Е.М. - Москва: ООО «Русское слово - 

учебник», 2012. 

Учебник: География. Учебник для 6 класса / Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. 

- Москва: ТИД «Русское слово - РС», 2017. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

-формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

-познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов; 

-познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, 

социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

-формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении 

окружающей среды для жизни на Земле; 

-понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 



экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека 

от географических условий проживания; 

-глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

-формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, 

наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие 

изучению, освоению и сохранению географического пространства; 

-формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

-формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, 

презентации); 

-выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения курса «Г еография» 6 классов 

являются: 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменения в результате деятельности человека; 



- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. использование 

географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. понимание 

смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

Метапредметными результатами изучения курса «Г еография» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

5 - 6 классы 



самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

5 - 6 классы 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

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

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

вычитывать все уровни текстовой информации; 

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 



Коммуникативные УУД: 5- 6 классы 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Личностные 

Развивать учебно-познавательный интерес к географии 

Понимание влияния космоса Землю, влияния движений Земли для жизни 

человека 

Понимание важности умения определять свои координаты умений работы с 

планом и картой 

Понимание значения географических карт 

Осознание важности исследований Земли и полезных ископаемых для человека 

Осознание роли человека в изменении поверхности Земли 

Понимание влияния рельефа на особенности природы и жизни людей 

Осознание важности атмосферы для жизни на Земле и метеорологических 

наблюдений 

Осознание влияния климата на жизнь и здоровье человека Понимание значения 

атмосферы для человека Осознание важности воды как основы жизни 

Понимание исключительного места Земли в Солнечной системе благодаря 

наличию живых организмов и важности охраны природы для сохранения жизни 

на Земле 

Осознание роли человека как одной из главных факторов в изменении природы 

Земли 

Содержание программы: География (6 класс - 34 часа) 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Тема 2. Географическая карта (5 часа) 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 



Тема 5. Гидросфера (5 часа) 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (2 часа) 

Обобщение 1 час 

Для информационно- компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно- педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: 

Электронный учебник «Г еография. Начальный курс» 6 класс, РМЦ 

Электронный учебник «Уроки Кирилла и Мефодия - 6 класс». 

Видеоуроки по географии 6 класс Изд-во Инфоурок 

Нормативно-правовые документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Перечень оснащения общеобразовательных учреждений материальной и 

информационной средой. Данный Перечень составлен на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (утвержден приказом 

Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004) и его развития в Стандарте 

общего образования второго поколения. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644). 

• Примерная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Лицей№7» 
Содержание программы 

Тема 1. Земля как планета (5часов) 



Содержание темы 

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. 

Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. 

Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики 

и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 
Учебные понятия: 

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан, 

параллель, географическая широта, географическая долгота, географические координаты.  
Основные образовательные идеи: 

• Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов (Солнца, 

Луны) 
• Создание системы географических координат связано с осевым движением Земли.  

• Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют распределение тепла 

и света на ее поверхности. 
Практические работы: 

1.Определение по карте географических координат различных географических объектов.  

Тема 2. Географическая карта (5часа) 

Содержание темы 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: 

значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане 

местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: 

изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и 

глубин. Значение планов и карт в практической деятельности человека.  
Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные 

знаки. 
Основные образовательные идеи: 

• Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу Землю и 

её части. 

• План, карта, глобус - точные модели земной поверхности, с помощью которых можно решать 

множество задач: 

• Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение определенных правил. 

Практические работы: 

1. Определение направлений и расстояний по карте.  

1. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

2. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Содержание темы 



Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора - верхняя 

часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. 

Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические. Полезные 

ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность 

Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: 

горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность 

человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности 

людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы 

(магматические, осадочные, химические, биологические, метаморфические). Землетрясения, 

сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные 

ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и 

внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы.  

Основные образовательные идеи: 

• Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических процессах на 

поверхности Земли; 

• Полезные ископаемые - самая важная для человека часть богатств литосферы. 

• Рельеф - результат взаимодействия внутренних и внешних сил. Рельеф влияет и на особенности 

природы и на образ жизни людей. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности). 

Тема 4. Атмосфера (8часов) 

Содержание темы 

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

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 

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

предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к 

климатическим условиям. 

Учебные понятия 

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное 

давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, 

климат. 

Основные образовательные идеи: 

• Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле:  

• Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, 

направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 



Практические работы: 

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление 

причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (5часа) 

Содержание темы 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные 

воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия залегания и 

использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады. Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники 

(горные и покровные). 
Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, 

исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя 

мерзлота. 
Основные образовательные идеи: 

• Вода - уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в трех 

агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без нее 

существовать. 

• Необходимость рационального использования воды. 

• Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.  

Практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и 

характер ее течения, использование человеком. 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы 

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

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние 

живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП.  

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский 

Основные образовательные идеи: 

• Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию живых 

организмов. 

• Биосфера - сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые организмы, а 

также на другие земные оболочки. 
• Биосфера - самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Практическая работа 

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности.  



Тема 7. Почва и географическая оболочка (2часа) 

Содержание темы 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие 

о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, 

гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные 

зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 
Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, 

закон географической зональности. 
Основные образовательные идеи: 

• Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех 

природных оболочек. 

• В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

• Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Практические работы по географии 

По предмету «Г еография» программой проведение контрольных работ не предусмотрено, имеют 

место только практические работы, зачётные работы и проверочные тесты.  

Практические работы - неотъемлемая часть процесса обучения географии, выполнение которых 

способствует формированию географических умений в ходе их выполнения. Выполнение этих 

работ во многом способствует формированию личностных качеств школьников, которые 

проявляются в применении полученных знаний и умений, а также в выборе источников 

географической информации, извлечении из них необходимых сведений, в правильной оценке 

важнейших событий международной жизни, геоэкологических ситуаций. Деятельностный подход 

предполагает широкое применение в учебном процессе частично-поискового, исследовательского 

методов в рамках современных педагогических технологий - учебных дискуссий, модульного и 

проблемного обучения, учебных проектов, самоорганизации и контроля собственной деятельности.  

Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для достижения 

планируемых результатов. Практические работы могут оцениваться как выборочно, так и 

фронтально. В журнале учитель записывает лишь отдельные практические работы по своему 

усмотрению. 

Перечень практических работ (жирным шрифтом выделены оценочные работы):  



№ Название работы 

Определение по карте географических координат различных географических объектов 

Определение направлений, расстояний и азимута по карте.  

2. 

Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

3. Составление простейшего плана местности. 

Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности).  

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление 

причин изменения погоды. 

6. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление 

и характер ее течения, использование человеком. 

Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей  
8. 

местности. 

9. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на  
10. 

примере своей местности. 

Географическая номенклатура 

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

2. Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

3. Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, 

Японские, Исландия. 

4. Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, 

Аляска. 

5. Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

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



7. Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие 

равнины, Центральные равнины. 

8. Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

9. Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, 

Аппалачи. 

10. Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

11. Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

12. Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

13. Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, 

Янцзы. 

14. Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озера. 



Рабочая программа по географии в 7 классе на учебный год.  

Пояснительная записка 

Программа подготовлена в соответствие с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС ООО» от 17.12.2010 г. № 1897. 

• Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

• Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с 

изменениями и дополнениями. 

• Федеральным государственным образовательным стандартом по географии в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию. 

География материков и океанов продолжает географическое образование обучающихся в 

основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные обучающимися 

в 5 и 6 классах, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное 

влияние человека и природы на новом — региональном (материковом) уровне. 

Программа полностью реализует Федеральный компонент по географии на ступени 

основного общего образования. 

Рабочая программа по географии в 7 классе составлена на основе авторской программы 

общеобразовательных учреждений по географии для 6-9 классов предметной линии учебников 

«Полярная звезда» (В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, 2011г., Москва, Просвещение). 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю; 

Из них контрольных работ-3; практических (оценочных) работ-8; резервное время-4 часа. 

2. Общая характеристика учебного курса. 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию ребенка на основе приобретенного им компетентностного опыта в сфере 

учения, познания, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это 

предопределяет направленность обучения на формирование компетентной личности, способной к 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей способы реализации 

выбранного пути. 



Курс решает задачи формирования системы комплексных социально ориентированных  знаний 

о Земле как о планете людей, дает представление о закономерностях развития природы, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических процессов, 

протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания. 

За основу взята программа курса «Г еография», автор - составитель программы Е.М 

Домогацких, второе издание (М.:ООО «Русское слово - учебник», 2013. ФГОС. Инновационная 

школа), которая построена в соответствие с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарту общего образования по географии.  

В рабочей программе учтены основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий и возрастные особенности школьного возраста семиклассников. 

Цель раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 

единство в этом многообразии природы и населения материков.  

Задачи: 

• создать у обучающихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, 

о специфике природы и населения материков; 

• раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть единство 

в этом многообразии природы и населения материков; 

• воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. Курс 

состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живем. 

2. Материки планеты Земля. 

Открывает курс тема «Литосфера — подвижная твердь». Она знакомит обучающихся с 

историей развития литосферы, строением земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, 

происходящих в литосфере, а также с основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера — мастерская климата» дает представление о поясах атмосферного давления, 

формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. 

Она знакомит обучающихся с факторами, от которых зависит климат целых материков и 

отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан — синяя бездна» призвана раскрыть закономерности общих процессов, 

происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение органического мира и др. Она 

знакомит обучающихся с особенностями отдельных океанов и с факторами, их 

обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на 

друга. 

Тема «Географическая оболочка — живой механизм» знакомит с общими закономерностями 

природы, характерными для всех материков и океанов, объясняет причины этих закономерностей 

и формы их проявления. 

Тема «Человек — хозяин планеты» дает представление о том, как планета Земля осваивалась 

людьми, как влияет деятельность человека на природу Земли, в каких формах происходит 

взаимодействие общества и природы. 



Следующая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная 

Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по единому плану: 

• географическое положение и история исследования; 

• геологическое строение и рельеф; 

• климат; 

• гидрография; 

• разнообразие природы; 

• население; 

• регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об особенностях 

каждого материка, о его отличительных чертах и вместе с тем выявить общее в природе всех 

материков. 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию ребенка на основе приобретенного им компетентностного опыта в сфере 

учения, познания, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это 

предопределяет направленность обучения на формирование компетентной личности, способной к 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей способы реализации 

выбранного пути. 

Это заключительный блок в курсе «География Земли». У учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих 

географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность 

людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности 

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

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.  

3. Описание места учебного курса в учебном плане. 

Содержание программы полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. На изучение географии в 7 классе 

отводится 68 часов учебного времени, или 2 часа в неделю. Информационный объем данного 

курса довольно велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура, все это делает 

его довольно насыщенным. 

Содержание учебного материала воспитывает сознательного, ответственного гражданина, 

стимулирует познавательную активность. Необходимо при этом учитывать избирательность 

внимания детей этой возрастной группы. Обязательное использование на уроке активных форм 

обучения, решение нестандартных ситуаций - условие качества преподавания предмета. 

4. Метапредметные, личностные, и предметные результаты 

освоения учебного курса. 



Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, личностное 

и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию 

образования как «умение учиться». 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 

«универсальных учебных действий», которые создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения. 

УУД обеспечивают: 

• возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать 

и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

• создают условия развития личности и ее самореализации 

• дают возможность сотрудничать со взрослыми и сверстниками обеспечивает личности 

готовность к непрерывному образованию, высокую социальную мобильность;  

• успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, компетентностей в 

географической области познания. 

Особое внимание уделено формированию следующих форм метапредметных умений: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; умения организовывать свою 

деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств и информационных технологий.  

Коммуникативные УУД: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе. На 

уроках учащиеся могут более уверенно овладеть логической и диалогической речью, умением 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (принимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать 

выводы. Учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

Важнейшими личностными результатами обучения географии в 7 классе являются 

ценностные ориентации, отражающие и индивидуально-личностные позиции ученика; 

гармонично развитые социальные чувства и качества. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и  прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств. 



Предметными результатами изучения курса в 7 классе являются следующие: 

Оценивать и прогнозировать: 

•S по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем;  

S изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках;  

S основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной деятельностью в 

пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

Объяснять: 

•S особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 

происходящих в геосферах; 

•S особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

•S особенности расового и этнического состава населения;  

•S различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных стран;  

•S различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйственной 

деятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде;  

•S особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных странах;  

S понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», 

«климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки», 

«природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», 

уметь применять их в процессе учебного познания. 

Описывать: 

S основные источники географической информации; 

•S географическое положение объектов (по карте); 

•S существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам);  

S компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков и крупнейших стран мира; 

S объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической информации, 

создавая их словесный или графический образ; 

•S особенности материальной и духовной культуры крупных народностей.  

Определять (измерять): 



S географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, 

температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

S вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой 

информации. 

Называть и (или) показывать: 

S важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран;  

S типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры месторождений 

полезных ископаемых, сейсмически опасные территории;  

^ факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного переноса 

воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере;  

•S крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии,  

ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по 

площади и населению страны мира; 

S основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

•S ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

S природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

S чтения карт различного содержания; 

•S проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями; 

S принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;  

S понимания географической специфики регионов и стран мира.  

•S проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из различных 

источников: картографических, статистических, информационных ресурсов Интернета.  

5. Содержание тем курса. 

Тема 1. Литосфера - подвижная твердь (7ч) 

Содержание темы 

Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, 

коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. 

Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и  



теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными 

плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. 

Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Основные образовательные идеи: 

• Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по историческому 

— на части света. 

• Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте) и человек.  

• Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с процессами, 

происходящими в литосфере Земли. 

Практическая работа: Составление картосхемы «Литосферные плиты».  

Тема 2. Атмосфера - мастерская климата (6ч) 

Содержание темы: 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и 

климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта 

климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, 

рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. 

Основные образовательные идеи: Разнообразие климатов Земли - результат действия 

климатообразующих факторов. 

Тема 3. Мировой океан - синяя бездна (5ч) Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды 

движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция 

вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды 

морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы 

отдельных океанов Земли. 

Основные образовательные идеи: 

• Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли.  

• Мировой океан — колыбель жизни. 

Практические работы: Построение профиля дна океана по одной  из параллелей, обозначение 

основных форм рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка - живой механизм (2ч) 

Содержание темы 



Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты. Свойства географической оболочки: целостность, римичность и 

зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.  

Основные образовательные идеи: 

• Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности  

• Природные зоны и человек. 

Практическая работа: Описание природных зон Земли по географическим  картам. 

Тема 5. Человек - хозяин планеты (3ч) 

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». 

Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность 

населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая 

карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира. 

Основные образовательные идеи: 

• С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы.  

• Особенности расовой, национальной религиозной картины мира.  

• Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Раздел 2. Материки планеты Земля 

Тема 1. Африка — материк коротких теней ( 10ч) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 

влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая 

пустыня мира - Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. 

Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, 

Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Основные образовательные идеи 

• Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: север - 

зеркальное отражение юга. 



• Африка - материк равнин. 

• Африка - материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности.  

• Своеобразие регионов Африки: 

• Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир.  

• Западная и Центральная Африка - разнообразие народов и культур. 

• Восточная Африка - разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

• Южная Африка - саванны и пустыни, богатейшие полезные ископаемые. 

Тема 2. Австралия — маленький великан (5ч) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы.  Самый маленький материк, 

самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз - страна-материк. Главные объекты 

природного и культурного наследия. Океания - островной регион. Влажный тропический климат 

и небогатый природный мир островов. 

Основные образовательные идеи 

• Самый маленький и самый засушливый материк. 

• Самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны. 

• Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности от 

Европы 

• Изменение человеком природы: завезенные растения и животные.  

• Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

• Океания — особый островной мир. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2ч) 

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. 

История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты природы 

материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические 

научные станции. 

Основные образовательные идеи 

• Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материкаэ 

• Антарктида — материк без постоянного населения. 



Тема 4. Южная Америка — материк чудес (9ч) 

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. 

Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. 

Амазонка - самая полноводная река планеты. Реки - основные транспортные пути. Богатый и 

своеобразный растительный и животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Основные образовательные идеи 

• Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков 

природными условиями. 

• Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной бассейн, 

самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная низменность и 

самые длинные горы суши. 

• Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны.  

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец(8ч) Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и 

рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. 

Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие Американские озера. Широтное и 

меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. 

Формирование населения материка. Современное население. Регионы Северной Америки. Англо -

Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

Основные образовательные идеи 

• Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с Евразией 

и Южной Америкой. 

• Равнины на востоке и горы на западе. Кордильеры - главный горный хребет. 

• Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса.  

• Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 

Тема 6. Евразия - музей природы (9ч) Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство 

полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария.  



Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой 

цивилизации. Юго-Западная Азия - древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия - 

самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Основные образовательные идеи: 

• Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли.  

• Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

• Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, - причина 

сложности рельефа. 

• Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 

• Евразия — самый заселенный материк Земли. 

• Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго -

Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2ч)  

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры 

происхождения культурных растений. 

Основные образовательные идеи: 

• Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется 

географической средой. 

• Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало причиной 

появления экологических проблем. 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Учебники представляют собой законченную линию, связанную общей концепцией и подходом 

к преподаванию предмета. Отличительная особенность - преемственность материала, стилевое 

единство текста, общая структура организации содержания и методического аппарата, доступность 

подачи учебного материала, а также целостностью и научностью. Весь материал имеет 

достоверный характер и формирует у учащихся объективные представления о реальности.  

УМК имеет хорошее полиграфическое исполнение: дизайн текста и иллюстраций, хорошо 

читаемый шрифт, качественная бумага и печать. 



Методический аппарат учебников помогает формировать и совершенствовать навыки 

теоретического мышления, научного исследования и экспериментальной деятельности, т.е. 

реализовывать системно-деятельностный подход в преподавании географии.  

Учебник географии издательства «Русское слово» прошел экспертизу РАН и РАО, апробацию 

в школах 26 регионов России и входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе.  

Учебное оборудование и компьютерная техника 

№ Наименование учебного оборудования Темы, в изучении 

которых 

применяется данное 

оборудование 

Классы 

I. Учебное оборудование 

1. Глобусы: физический, политический все 7 

2. Интерактивные карты все 6-9 

3. Выставка горных пород и минералов, 

промышленного сырья 
Литосфера Хозяйство 

России 

6,9 

II. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

1. Интерактивная доска SMART все 6-9 

2. Компьютер, интерактивная доска SMART все 6-9 

3. Географические атласы все 5-11 

4. Звуковая система EDIFIER все 6-9 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Обучающиеся должны знать (понимать): 

•S географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различие; 

S причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов;  

S основные географические законы (зональность, ритмичность, целостность); 

S связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных стран и регионов; 

S причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и 

предотвращению; 

•S географию крупнейших народов Земли. 

Обучающиеся должны уметь: 



•S анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

S выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов и явлений, 

происходящих в географической оболочке; 

S выявлять в процессе работы с источниками географической информации содержащуюся в 

них противоречивую информацию; 

S использовать источники географической информации для решения учебных и практико -

ориентированных задач; знания о географических закономерностях для объяснения 

свойств, условий протекания и географических различий объектов и явлений; знания о 

географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

•S находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

S объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; особенности 

адаптации человека к разным природным условиям; закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных территорий; 

S описывать по карте взаимное расположение географических объектов.  

•S определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; 

•S оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; положительные и негативные 

последствия глобальных изменений природы для отдельных регионов и стран; 

особенности взаимодействия человека и компонентов природы; 

S приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на 

друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

примеры, показывающие роль географической науки; 

•S проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением 

географических объектов и явлений; 

•S различать изученные географические объекты, процессы и явления;  

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

•S создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты 

и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран;  

•S сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих глобальных 

изменений природы; 

•S составлять описания географических объектов, процессов и явлений;  

•S сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и 

населения, культуры регионов и отдельных стран; качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания;  



•S формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

S читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты.  

9. Оценочные материалы. 

Программой не предусмотрено проведение контрольных работ по предмету. Основной формой 

контроля являются практические итоговые работы, выполнение которых способствует 

формированию географических умений в ходе их выполнения. Перечень работ соответствует 

программе. 

Перечень обязательных практических работ: 

№ Название 

1 Составление картосхемы «Литосферные плиты». 

2 Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна 

океана. 

3 Описание природных зон Земли по географическим картам  

4 Определение координат крайних точек материка, его протяженность с севера  на юг. 

5 Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов 

Южной Америки 

6 Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения.  

7 Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели. 

8 Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам атласа и другим 

источникам географической информации. 

Г еографическая номенклатура: 

Африка — материк коротких теней: 

S Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро; 

S реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

S озера: Виктория, Танганьика, Чад; 

S Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис - Абеба), 

Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Австралия — маленький великан: 

S Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; 

Большой Барьерный риф; 



S Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

S река Муррей, озеро Эйр; 

S Австралийский Союз (Сидней, Мельбурн, Канберра).  

Южная Америка — материк чудес: 

•S Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

•S горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла- Платская 

низменности; 

S реки: Амазонка, Парама, Ориноко; озера: Титикака, Маракайбо;  

S Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос- Айрес), Перу 

(Лима). 

Северная Америка — знакомый незнакомец: 

^ полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

•S заливы: Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

•S Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, 

Бермудские, Багамские, Алеутские острова; 

•S горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская 

низменность; гора Мак- Кинли; вулкан Орисаба; 

•S реки: Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

S Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое; 

S Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-

Анджелес), Мексика (Мехи- ко), Куба (Гавана). 

Евразия — музей природы: 

•S полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корейский;  

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

S Финский, Ботнический, Персидский заливы; 

S проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; 

•S острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

•S равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан; 

•S горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;  

•S озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор, 

Аральское, Мертвое; 



S реки: Обь, Енисей, Лена, Печора, Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Ганг, Инд, Тигр, Евфрат, 

Брахмапутра, Дунай; 

S страны: Россия (Москва), Китай (Пекин), Индия (Нью-Дели) 

Рабочая программа - 8 класс Исходными документами для составления примера рабочей 
программы явились: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;  

• Программа А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина Программы 

общеобразовательных учреждений; География. 6-9 классы 10-11 классы/ - М., 

«Просвещение», 2009 г. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 2015/2016учебный год.  

УМК 

1. Академический учебник «География.8 класс» УМК «Полярная звезда» под редакцией А.И. 

Алексеева. Просвещение,2016. 

2. Николина В.В. География. Поурочные разработки. 8 класс. Пособие для учителя (Полярная 

звезда) 

3. Атлас по географии для 8 класса. Издательство «Картография» 

4 Контурные карты, 8 класс 

На прохождение программы в курсе «География. Россия» 8класс в учебном году выделяется 68 

часов, (2 часа в неделю). 

Пояснительная записка 

Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его 

роль определяется тем, что помимо научно - ознакомительных функций он сильнейшим образом 

влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс «География России» 

изучается после страноведческого курса «География материков и океанов» и завершает блок 

основного общего образования в средней школе. 

Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной стороны, целостным, а с другой - 

территориально - дифференцированным, разнообразным. Представление о целостности 

вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей связи явлений, при изучении природы, 

населения и хозяйства России, рассматриваемых в их историческом развитии. Представление о 

разнообразии России формируется как путем изучения территориальных различий в состоянии и 

развитии отдельных компонентов геосферы, так и через усвоение образов мест разного масштаба 

(крупных районов, городов, отдельных замечательных мест России). Учащиеся должны осознать, 

почувствовать крайнюю условность средних по России характеристик, уяснить, что понять  Россию 

можно только через разнообразие ее регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они 

нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и разнообразие  



взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как единство о разнообразии. 

Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у учащихся путем привязки 

содержания курса к жизни каждого из них: через личностно - ориентированные вопросы и задания, 

связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью своей семьи, своих родственников, своего 

района или города. 

Данный курс готовит учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 

ориентироваться в окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени - 

экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро 

меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней, получать 

другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по - другому организовывать свою жизнь 

и т.д. Поэтому, с одной стороны, курс показывает стабильные черты географии России, а с другой - 

подводит учащихся к пониманию необходимости перемен. Последнее достигается за счет подачи 

материала в историко - географическом ключе (как население России реагировало на изменение 

условий жизни) и характеристики современной ситуации в различных отраслях хозяйства и 

регионах России. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится человек. На 

нем замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека, во взаимосвязи с ним. Это 

позволяет учащимся по - другому взглянуть на свою страну и на свое ближайшее окружение, 

почувствовать себя участником многовекового процесса освоения территории России, 

преобразования ее природы и хозяйства. 

«Г еография России» изучается в 8 и 9 классах, и на изучение курса отводится по 2 часа в неделю. 

Структуризация материала производится следующим образом: в 8 классе - изучение 

географического положения, особенностей природы и населения России; в 9 классе - учащиеся 

знакомятся с общей характеристикой хозяйства страны и характеристикой крупных регионов 

России. 

Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных основ содержания 

географии, раскрытия методов географического познания (картографического, исторического, 

сравнительного, статистического и др.), широкого использования источников географической 

информации (картографических, графических, статистических, текстовых и др.  

Цель и задачи курса: 

Формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей 

Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма 

учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка 

умений и навыков адаптации и социально - ответственного поведения в российском пространстве; 

развитие географического мышления. 

Основные задачи: 

Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения, 

хозяйства; • 

Сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно 

как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в  



котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные 

процессы и явления; • 

Показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, 

экономических, социальных, демократических, этнокультурных, геоэкологических явлений и 

процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных социально - 

экономических проблем России и ее регионов;^ 

Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации как классическими (картами, 

статистическими материалами), так и современными (компьютерными), а также умениями 

прогностическими, природоохранными и поведенческими; • 

Развивать представления о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются 

как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; •  

Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира.^ 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «География. Россия» в 8 классе ученик должен:  

1) знать/понимать: 

географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, моря, 

омывающие страну, крайние точки России; 

положение России на карте часовых поясов; 

административно-территориальное деление России; 

историю формирования и заселения территории России;  

вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории России;  

численность, плотность и воспроизводство населения России; 

особенности естественного движения населения; 

основные направления миграций; 

состав трудовых ресурсов; 

национальный и религиозный состав населения России; 

особенности размещения населения; типы поселений; 

связь рельефа с тектоническим строением; 



закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их главные 

месторождения; 

факторы, определяющие особенности климата России; основные климатические пояса и типы 

климата России; 

влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения России;  

меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

особенности морей, омывающих берега России; 

ресурсы морей и их использование человеком; 

крупнейшие речные системы и озера страны; 

границу распространения многолетней мерзлоты; 

меры по охране и восстановлению водных ресурсов; 

основные типы почв, их размещение по территории страны;  

особенности земельных ресурсов и их рациональное использование;  

состав и структуру хозяйства России; 

основные факторы размещения отраслей хозяйства; 

важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию;  

главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 

главные отрасли хозяйства своей области (республики, края);  

изменения в экономике России и своей области; 

природные зоны России; 

особенности природно-хозяйственных зон; 

влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; пути 

рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; что такое 

территориальная организация общества; что такое Всемирное наследие; 

объекты Всемирного природного и культурного наследия России;  

Называть и (или) показывать: 



- предмет изучения географии России; 

- основные средства и методы получения географической информации:  

- субъекты Российской Федерации; 

- пограничные государств; 

- особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и 

сухопутных границ России; 

- границы часовых поясов: 

- основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах;  

- распределение рек страны по бассейнам океанов; 

- основные области современного оледенения и крупные ледники:  

- зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и 

регионах; 

- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 

использования; 

- важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: промышленные, 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно-

исторические, районы нового освоения, старопромышленные и депрессивные:  

- народы, наиболее распространенные языки, религии; 

- примеры рационального и нерационального размещения производства;  

- объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО); 

- районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, сели, 

землетрясения и т. д.); 

- экологически неблагополучные районы России: 

- маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России. 

2. Определять (измерять): 

- географическое положение объектов; 

- разницу в поясном времени территорий; 

- погоду по синоптической карте; 

- параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 

источникам информации. 



3. Описывать: 

— географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов, его виды 

(экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

— образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного 

строительства; 

— особенности быта и религии отдельных народов. 

4. Объяснять: 

— роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем 

страны; 

— влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения 

России; 

— образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных 

месторождений полезных ископаемых; 

— образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние 

погоды, образование смога; 

— влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека;  

— как составляют прогноз погоды; 

— распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и 

освоение территории человеком; 

— почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных 

зон; 

— причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории 

страны; 

— разнообразие природных комплексов на территории страны;  

— различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня урбанизации 

отдельных территории, направления миграций, образование и развитие разных форм городского 

и сельского расселения; 

— изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями 

в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и основную 

специализацию районов, факторы и условия размещения предприятий;  

— особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях  их 

социально-экономического развития; 

— роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ;  



— уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры;  

— причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

— особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной 

деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в разных 

географических условиях; 

— объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: «геологическое 

летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», «испарение», 

«испаряемость»; «мелиорация», «агломерация»; «мегаполис»; «трудовые ресурсы»; 

«концентрация»; «специализация»; «кооперирование», «комбинирование»; «топливно-

энергетический баланс»; «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства,  

Содержание учебного курса «Г еография России. Природа. Население. Хозяйство». 8 класс (68ч)  

Тема 1 Введение-(1ч) Тема 2. Россия в мире (7 ч) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь территории 

России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Государственная граница 

России. 

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

время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. 

Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, О. Крашенинников  

Практикум. 

1. Обозначение на контурной карте государственной границы России.  

2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 

3. Ориентирование по физической карте России. 

4. Сравнение способов районирования (природного и экономического).  

5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору).  

Тема 2. Россияне (12 ч) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 



Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический  кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение.  

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов.  

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 

структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. 

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

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса 

расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности.  

Практикум. 

1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 

2. Построение графика численности населения своего района (области).  

3. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов.  

4. Анализ карты народов России. 

5. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда в своем 

регионе. 

Тема 3. Природа (18 ч) 

1. История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта.  

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь 

рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 



Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные 

лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум. 

1. Описание рельефа России по плану. 

2. Определение по картам закономерностей размещения основных месторождений полезных 

ископаемых. 

3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) 

стихийных природных явлений, имевших место на территории России в различные исторические 

периоды. 

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

радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. 

Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый 

и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности зимнего и 

летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 
Климат своего региона. 

Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. Агроклиматические 

ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном строительстве. 

Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум. 

1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории России.  

2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам средств 

массовой информации. 

3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их комфортности 

для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей 

местности для развития сельского хозяйства. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам 

океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование 

человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей.  

Практикум. 

1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России.  

2. Описание одного из российских морей по типовому плану.  



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

сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки России. 

Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод.  

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

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

Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение 

ледников. Охрана водных ресурсов России. 

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

общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути России. 

Морские порты. 

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

проблему: преобразование рек. 

Практикум. 

1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 

2. Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору).  

3. Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; выявление 

возможностей ее хозяйственного использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по 

водным путям России. 

16. Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура, почвы. 

17. Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. 

Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края.  

Практикум. 

1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа.  

2. Ознакомление с образцами почв своей местности. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (6ч) 

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

зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сельского 

хозяйства. 

Практикум. 

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

2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на юг» и 

таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 

3. Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 



Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры.  

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия 

населения. 

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

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район страны. 

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

Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны.  

Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах.  

Практикум. 

1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 

2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная зона по 

выбору). 

3. Описание природно-хозяйствен-ной зоны вашей местности. 

Тема 5. Хозяйство (25 ч) 

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

Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных условиях.  

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. 

Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и 

«межотраслевой комплекс». 

Практикум. 

1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 

2. Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности».  

Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной промышленности. 

Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в 

хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды.  



Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства электростанции с 

учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС).  

Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК ». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве 

страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. Типы 

предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического 

производства на состояние окружающей среды и здоровье человека.  

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. Факторы 

размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей машиностроения. 

Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества продукции 

машиностроения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей местности.  

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 

химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем.  

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-

бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса.  

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. Сельскохозяйственные 

угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Особенности 

зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы 

возделывания технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

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

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК 

своего района. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой промышленности 

с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой промышленности. 

Проблемы легкой промышленности. 

Практикум. 

1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов страны. 2  
2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 

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

населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. 

Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные  



морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. 

Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности 

транспорта в своей местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору).  

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы 

обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской местности. 

Территориальная система обслуживания. 

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

развития сферы услуг своей местности. 

Социальная инфраструктура, территориальная организация сферы услуг. 

выявлять роль сферы услуг в социальной инфраструктуре; оценивать степень её развития; 

характеризовать состав сферы услуг и виды услуг; объяснять территориальную организацию 

сферы услуг; сравнивать особенности организации обслуживания в городах и сельской местности; 

оценивать роль науки как нового вида ресурса. 

Информационная инфраструктура. 

Изучение сферы услуг своего района. 

Характеризовать особенности размещения и взаимосвязь предприятий сферы услуг своего 

региона; высказывать предложения по улучшению качества обслуживания в своём регионе; 

оценивать степень доступности сферы услуг своего района; систематизировать знания о сфере 

услуг своего региона в таблицах. 

Перечень обязательной географической номенклатуры 8 класс  

Тема: «Географическое положение России» 

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, 

Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония.  

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, Карское, 

Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров Ратманова, 

район горы Базардюзю. 

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 ), ЮжноЯкутский ( 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, Верхоянск. 

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. 

Тема «Природные комплексы России» 

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

Кандалакшский. 

Оценочные практические работы: 

Практическая работа № 1. Определение поясного времени по карте.  

Практическая работа № 2. Описание рельефа России по плану. 

Практическая работа №3. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, температур и осадков. 

Практическая работа №4 Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки 

зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности.  

Практическая работа №5. Характеристика одной из российских рек по плану.  

Практическая работа № 6. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану 



Рабочая программа - 9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по географии, на основе учебника Алексеева А. И., Николиной В. В., 

Липкиной Е. К. «География. 9 класс», в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по географии.  

Актуальность программы заключается в том, что содержание курса построено в соответствии с 

идеями гуманизации и усиления социальных аспектов содержания, принципов комплексности, 

экологизации, историзма. Важнейшим принципом построения курса является интеграция, которая 

проявляется в объединении в систему физикогеографических и экономико-географических 

составляющих. В реализации этих идей особое место принадлежит комплексному изучению природно-

хозяйственных регионов, экономических районов России и своей местности.  

География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных природных, 

экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Цель курса: формирование у учащихся целостного естественнонаучного мировоззрения, развитие 

географического мышления. 

Задачи курса: 

познание основных природных, социально-экономических процессов и закономерностей, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически

 целесообразное поведение в окружающей среде; 

формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека; 

формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных 

способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию

 собственных потребностей, интересов, проектов; 

формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 



социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

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;  

всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально -экономических процессах и 

явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения 

проблем для устойчивого развития страны; 

выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

1.4 Формы организации учебной деятельности. 

Формы урочной деятельности: урок-практикум, урок-деловая игра, урок- соревнование, урок-общение, 

урок-конференция, интегрированный урок, традиционный комбинированный урок  

Технологии обучения: технологии традиционного обучения, технологии дифференцированного 

обучения, личностно-ориентированная, информационнокоммуникативные. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

Исследовательская деятельность, проектная деятельность.  

1.5 Формы и виды контроля 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 

• определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету;  

• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

• осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.  

Текущий контроль знаний - проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные работы, 

тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование выставляется в классный журнал к 

следующему уроку. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ: 



• учительский контроль, самоконтроль, взаимоконтроль. 

1.6 Учебно-методический комплект 

География. 5-6 кл. /[А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.]; под ред. А.И. Алексеева, 

Ю.Н. Гладкого; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. - М.: Просвещение;2019 Учебник по предмету 

включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях Атлас и контурные карты: «Полярная звезда» 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «Г 

еография», 9 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

Регионы России (12 часов) 

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

Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по населению, площади 

территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и административно -

территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. План 

характеристики географического района. Особенности природных регионов России. Восточно -

Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо -

Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Экологическая безопасность России. 

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических 

снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в различных регионах 

России на основе экологической карты, материалов периодической печати.  

Европейская Россия (36 часов) 

Тема 1. Центральная Россия (11 ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной 

России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. 

Современные проблемы и перспективы Центральной России. Центральный район. Географическое 

положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 



специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской 

местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. Волго-

Вятский район. Своеобразие района. 

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

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 и 2). Работа с 

текстом; подготовка к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников 

информации. 

Тема 2. Северо-Запад (4 ч) 

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

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации.  

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

Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. Крупнейшие 

порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и 

перспективы развития. 

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

электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных ценностей».  

Тема 3. Европейский Север (5 ч) 

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

потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная архитектура, 

художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, Архангельск, 

Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. Географическая 

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

Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 2. 

Составление туристического маршрута по природным и историческим местам района.  

Тема 4. Европейский Юг (5 ч) 

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



ресурсов, их влияние 

на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям.  

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота 

Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения.  

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

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

Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

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

края. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на  основе тематических 

карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. Тема 5. Поволжье (5 

ч) 

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

— главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. 

Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). Изучение проблем 

Поволжья. 

Тема 6. Урал (5 ч) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей 

европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная 

поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. Население. Национальный состав. Быт и 

традиции народов Урала. Уровень урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, 

Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация 

района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. 

Проблемы и перспективы развития Урала. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). Оценка ресурсов 

региона. 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития 

западной и восточной частей Урала. 

Азиатская Россия (16 часов) 

Тема 7. Сибирь (7 ч) 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия  



и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.  

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

Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли 

специализации. 

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

района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. Географическая 

исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). Составление карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири.  

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

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

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: 

Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. Географическая 

исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). 

Разработка туристического маршрута. 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью 

выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических карт). 2. Создание 

(описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и дополнительной литературы.  

Тема 8. Дальний Восток (6 ч) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» 

района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее 

притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. 

Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока 

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

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). Пишем реферат. 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на 



хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование варианта 

прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку.  

География своего региона (3 часа) 

Географическое положение своего региона. Состав и соседи. Вклад жителей региона в победу в 

Великой Отечественной войне. Природные условия и ресурсы. Особенности климата. Растительный и 

животный мир. Разнообразие внутренних вод. Закономерности распространения почв. Природные 

комплексы. Охрана и преобразование природы родного края. Население и хозяйственное освоение. 

Города и сельские поселения. Особенности хозяйства Промышленность. АПК региона. Особенности 

транспорта и сферы обслуживания. Социально-экономические проблемы и перспективы региона. 

Россия в современном мире (2 часа) Соседи России. Место России в 

мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, политические связи России со 

странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних 

экономических связей с другими государствами. Изучение своей местности.  

Резервное время - 2 часа. 

Тематическое планирование по география 9 класс.  

№ п/п Содержание Количество часов 

Всего Практическая 

работа 

1. Регионы России 12 3 

2. Европейская Россия 36 10 

3. Азиатская Россия 16 4 

4. Россия в современном мире 5  

5. Итого: 68 17 

Практические работы Практическая работа №1 Характеристика 

географического района. 

Практическая работа №2 Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических 

снимков. 

Практическая работа №3 Оценка экологической ситуации в различных регионах России  

на основе экологической карты и материалов периодической печати 

Практическая работа №4 Создание образа Центральной России на основе текста и  

тематических карт атласа ________________________________________________________________  

Практическая работа №5 Сравнение географического положения районов, регионов и его  

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство.  ______________________________________________  

Пр. раб. №6 Подготовка сообщения « Санкт- Петербург в системе мировых культурных 



ценностей» ______________________________________________________________________________ 

Пр. раб. №7 Оценка природно- ресурсного потенциала Европейского Севера на основе 

тематических карт ________________________________________________________________________  

Пр. раб. №8 Составление туристического маршрута по природным и историческим местам  

района __________________________________________________________________________________  

Практическая работа №9 Оценка природно- ресурсного потенциала Северного Кавказа на 

основе тематических карт _________________________________________________________________  

Практическая работа №10 Составление прогноза перспектив развития рекреационного  

хозяйства Северного Кавказа _______________________________________________________________  

Практическая работа № 11 Сравнить на основе анализа тематических карт природные  

условия района и их влияние на специализацию отраслей хозяйства. _____________________________  

Практическая работа № 12 Оценка ресурсов региона УРАЛ _____________________________________  

Практическая работа №13 Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей  

хозяйственного развития западной и восточной частей Урала  ___________________________________  

Практическая работа №14 Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири Пр. раб. №15 

Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с  

целью выявления перспектив развития хозяйства( с исп. геогр. карт)  _____________________________  

Пр. раб. №16 Создание образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и 

тематических карт ________________________________________________________________________  

Пр. раб.№17 Оценка географического положения Дальнего востока и его влияния на хозяйство региона  

3 Требования к результатам усвоения учебного материала по географии 9 класс.  

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуальноличностные 

позиции: гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; осознание себя 

как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); осознание целостности природы, 

населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; представление о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб;  

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

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



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

народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

- образовательные результаты - овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития - понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств:  

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;  

- умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Г еография» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер).  

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 



Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;  

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

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

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1-4-ю линии развития: 



- осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я 

линия развития); 

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

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся (2 -я 

линия развития); 

- использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия развития); 

- использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-я 

линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

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

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

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

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

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» в 9-ом классе являются следующие 

умения: 

1- я линия развития - осознание роли географии в познании окружающего мира:  

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;  

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;  

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 

2- я линия развития - освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;  

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

3- я линия развития - использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем;  

- прогнозировать изменения в географии деятельности;  



 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

4- я линия развития - использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

5- я линия развития - понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;  

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному  

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 


