


 

Пояснительная записка 

 Программа учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Примерной программы основного общего образования по географии (Письмо 

МОиН РФ от 07.07 2005г №03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»); 

 Программы основного общего образования 5-9 классы по географии. Авторы: 

Дронов В.П. (М: Дрофа,2016 г.); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) для 

использования в образовательном процессе в 2017-2018 учебном году, 

утвержденного приказом МО и Н РФ от 31.03. 2014 года № 235 

 

Программа ориентирована на использование учебников:  

1. «География. Начальный курс». 5 класс    И.И.Баринова,  А.А.Плешаков, Н.И.Сонин  

     «Дрофа» 

       2. «География. Начальный курс». 6 класс   Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова 

       3. «География. Материки, океаны, народы и страны» 7 класс. В.А. Коринская, 

              И.В.Душина, В.А. Щенев. «Дрофа» 

 4. «География России. Природа. Население. Хозяйство» 8 класс. И.В. Дронов, И.И. 

        Баринова, В.Я. Ром. «Дрофа» 

5. «География России. Хозяйство и географические районы» 9 класс. И.В. Дронов, 

        И.И. Баринова, В.Я. Ром. «Дрофа» 

Для обязательного изучения учебного предмета «География» на уровне основного 

общего образования отводится 280 часов: 

 5 класс «География. Начальный курс» 35 часов (1 час в неделю),   

 6 класс «География. Начальный курс» 35 часов (1 час в неделю),   

 7 класс «География. Материки, океаны, народы и страны» 70 часов (2 часа в 

неделю),   

 8 класс «География России. Природа. Население. Хозяйство» 72 часа (2 часа в 

неделю) 

 9 класс «География России» 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Выполнение данной программы предусматривает использование следующих 

технологий, форм и методов преподавания учебного предмета: развивающее, личностно-

ориентированное, проблемное обучение, элементы проектной, компьютерных технологий, 

технология тестирования, здоровьесберегающие технологии, самостоятельное изучение 

основной и дополнительной литературы. 

 



Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-й классы, «География Земли»; 2) 8–9-й классы, «География России», – в 
каждом из которых выделяются тематические разделы. 

Главная цель курса «География Земли» – развитие у школьников целостного 

представления о Земле как планете людей, о целостности и дифференциации 

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

населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний 

общеземлеведческого и страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи.  

Основные задачи курса:  

– расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от 

планетарного до локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использования их 

населением; 

 усилить гуманизацию, гуманитаризацию и культурологическую направленность 

содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик 

регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы материков и стран, их 

образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность в 

конкретных природных условиях, как на суше, так и в прилегающих акваториях 

океанов; 

– способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы 

научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления, понимать людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем 

в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к географической среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 

океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 развивать практические географические умения извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 

описания и характеристики территории. 



Цель курса «География России» – способствовать воспитанию 

географической культуры личности на основе формирования у учащихся 

компетенций по курсу «География России»; развитию экогуманистического 

мировоззрения, обеспечивающего осознание единства геопространства России в его 

природно - социально-экономическом разнообразии и региональном единстве 

через: 

– овладение системой теоретических и прикладных географических знаний, 

необходимых для понимания взаимосвязей в единой системе «природа – население 

– хозяйство» на идеях устойчивого развития и формирования географической 

картины мира; 

– усвоение методов научного познания (картографического, статистического, 

сравнительно-географического, геосистемного и др.) с целью успешного, 

осознанного изучения содержания курса и их применения в самостоятельной 

деятельности; 

– развитие ценностных ориентаций по географическим проблемам развития России, 

уважения к её исторической судьбе, уверенности в будущем, креативности, 

позитива, личной ответственности; создание целостного образа многоликой 

страны; 

– формирование готовности к изучению и практическому решению лично- и 

социально значимых географических задач; созидательной деятельности на 

региональном и локальном уровнях. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи 

важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей 

отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы 

воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны 

быть сформированы: 

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

į осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 
своего региона); 

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



į осознание единства географического пространства России как среды обитания 
всех населяющих ее народов, определяющей общность их. исторических судеб; 

į осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

į осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 
готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

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

į любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 
į гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед современниками и будущими поколениями; 
į уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 
į эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 
 

 

Общая характеристика учебного предмета 
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете 

людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об 

особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы 

структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География 

России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. В блоке 

«География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, 

их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях. Блок «География 

России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию.  



Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины 

во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, 

населения и хозяйств 

Место курса географии в базисном учебном плане 
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 

часов за пять лет  обучения — 278, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и  6 классах и  70 ч 

(2 ч в неделю) в 7,  в  8 классе – 72 часа и  68 часов в 9 классе.  

Рабочая программа по географии для основного общего образования 

составлена из расчета часов отведенных на предмет базисным планом 

образовательного учреждения.  

Для приобретения практических навыков и повышения мотивации и уровня 

знаний учащихся в рабочую программу включены  практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. Количество практических работ:  в 5 

классе – 8,  в 6 классе – 10, в 7 классе – 26, в 8 классе -15, в 9 классе – 11. Все 

практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут 

оцениваться по усмотрению учителя.  

 
 
Результаты освоения курса географии 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение 

следующих  

Личностных результатов:  

į овладение  на уровне общего образования законченной системой географических 
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

į осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 
научной картины мира; 

į сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 
географической среде- среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

į познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 

į гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
производственной деятельности; 

į способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

į готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями. 
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 
деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и 



применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях: 

į умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты; 

į умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 
средств и информационных технологий; 

į организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 
ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

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

į умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 
различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 
письмо, заявление и т. п.; 

į умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

į формирование представлений о  географической науке, ее роли в освоении 
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте  научной картины 
мира, их необходимости для решения современных практических задач 
человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 

į формирование первичных навыков использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места  в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

į формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, основных этапах его географического  освоения, особенностях природы, 
жизни, культуре и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 
на разных материках и в отдельных странах.  

į овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

į овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
информации; 

į формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений 
и процессов, самостоятельного оценивания уровня   безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

į формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акватория, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 



Содержание учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования 

Развитие географических знаний о Земле 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (ɼʨʝʚʥʠʡ ʂʠʪʘʡ, ɼʨʝʚʥʠʡ ɽʛʠʧʝʪ, ɼʨʝʚʥʷʷ 

ɻʨʝʮʠʷ, ɼʨʝʚʥʠʡ ʈʠʤ). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: ʧʫʪʝʰʝʩʪʚʠʷ ʠ ʦʪʢʨʳʪʠʷ ʚʠʢʠʥʛʦʚ, ʜʨʝʚʥʠʭ 

ʘʨʘʙʦʚ, ʨʫʩʩʢʠʭ ʟʝʤʣʝʧʨʦʭʦʜʮʝʚ. ʇʫʪʝʰʝʩʪʚʠʷ ʄʘʨʢʦ ʇʦʣʦ ʠ ɸʬʘʥʘʩʠʷ ʅʠʢʠʪʠʥʘ. 

Эпоха Великих географических открытий (ʦʪʢʨʳʪʠʝ ʅʦʚʦʛʦ ʩʚʝʪʘ, ʤʦʨʩʢʦʛʦ ʧʫʪʠ 

ʚ ʀʥʜʠʶ, ʢʨʫʛʦʩʚʝʪʥʳʝ ʧʫʪʝʰʝʩʪʚʠʷ). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʠ ʦʪʢʨʳʪʠʷ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 

ɽʚʨʘʟʠʠ (ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʈʦʩʩʠʠ), ɸʚʩʪʨʘʣʠʠ ʠ ʆʢʝʘʥʠʠ, ɸʥʪʘʨʢʪʠʜʳ). 

Первое русское кругосветное путешествие (ʀ.ʌ.ʂʨʫʟʝʥʰʪʝʨʥ ʠ ʖ.ʌ. ʃʠʩʷʥʩʢʠʡ). 

Географические исследования в ХХ веке (ʦʪʢʨʳʪʠʝ ʖʞʥʦʛʦ ʠ ʉʝʚʝʨʥʦʛʦ 

ʧʦʣʶʩʦʚ, ʦʢʝʘʥʦʚ, ʧʦʢʦʨʝʥʠʝ ʚʳʩʦʯʘʡʰʠʭ ʚʝʨʰʠʥ ʠ ʛʣʫʙʦʯʘʡʰʠʭ ʚʧʘʜʠʥ, ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ 

ʚʝʨʭʥʠʭ ʩʣʦʝʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʳ, ʦʪʢʨʳʪʠʷ ʠ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʛʦ ʉʝʚʝʨʘ). 

Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их  следствия  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. ɺʣʠʷʥʠʝ ʢʦʩʤʦʩʘ ʥʘ ʥʘʰʫ 

ʧʣʘʥʝʪʫ ʠ ʞʠʟʥʴ ʣʶʜʝʡ. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. 

Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. ʂʘʣʝʥʜʘʨʴ ï ʢʘʢ 

ʩʠʩʪʝʤʘ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ ʙʦʣʴʰʠʭ ʧʨʦʤʝʞʫʪʢʦʚ ʚʨʝʤʝʥʠ, ʦʩʥʦʚʘʥʥʘʷ ʥʘ ʧʝʨʠʦʜʠʯʥʦʩʪʠ ʪʘʢʠʭ 

ʷʚʣʝʥʠʡ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʢʘʢ ʩʤʝʥʘ ʜʥʷ ʠ ʥʦʯʠ, ʩʤʝʥʘ ʬʘʟ ʃʫʥʳ, ʩʤʝʥʘ ʚʨʝʤʝʥ ʛʦʜʘ. Осевое 

вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

Изображение земной поверхности  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʠʷ ʚ ʤʝʛʘʧʦʣʠʩʝ ʠ ʚ ʧʨʠʨʦʜʝ. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ 

ʧʨʦʩʪʝʡʰʝʛʦ ʧʣʘʥʘ ʤʝʩʪʥʦʩʪʠ/ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʢʘʙʠʥʝʪʘ/ʢʦʤʥʘʪʳ. Географическая карта – 

особый источник информации. ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʠ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʢʘʨʪ. ʊʦʧʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʝ ʢʘʨʪʳ. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

Природа Земли 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. ʇʦʣʝʟʥʳʝ ʠʩʢʦʧʘʝʤʳʝ ʠ 



ʠʭ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʚ ʞʠʟʥʠ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.  

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 

дна океанов. ʈʠʬʪʦʚʳʝ ʦʙʣʘʩʪʠ, ʩʨʝʜʠʥʥʳʝ ʦʢʝʘʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʨʝʙʪʳ, ʰʝʣʴʬ, ʤʘʪʝʨʠʢʦʚʳʡ 

ʩʢʣʦʥ. ʄʝʪʦʜʳ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʛʣʫʙʠʥ ʄʠʨʦʚʦʛʦ ʦʢʝʘʥʘ. ʀʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʠ ʧʦʜʚʦʜʥʳʭ ʛʣʫʙʠʥ ʠ ʠʭ 

ʦʪʢʨʳʪʠʷ. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

ʏʝʣʦʚʝʢ ʠ ʛʠʜʨʦʩʬʝʨʘ. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры 

от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. ɻʨʘʬʠʯʝʩʢʦʝ 

ʦʪʦʙʨʘʞʝʥʠʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʚʝʪʨʘ. ʈʦʟʘ ʚʝʪʨʦʚ. Циркуляция атмосферы. Влажность 

воздуха. Понятие погоды. ʅʘʙʣʶʜʝʥʠʷ ʠ ʧʨʦʛʥʦʟ ʧʦʛʦʜʳ. ʄʝʪʝʦʩʪʘʥʮʠʷ/ʤʝʪʝʦʧʨʠʙʦʨʳ 

(ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ ʠ ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ, ʬʠʢʩʘʮʠʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ, ʦʙʨʘʙʦʪʢʘ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. 

ɺʣʠʷʥʠʝ ʢʣʠʤʘʪʘ ʥʘ ʟʜʦʨʦʚʴʝ ʣʶʜʝʡ. Человек и атмосфера.  

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 

на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. ɺʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʤʦʚ ʥʘ ʟʝʤʥʳʝ ʦʙʦʣʦʯʢʠ. ɺʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʥʘ ʧʨʠʨʦʜʫ. ʆʭʨʘʥʘ ʧʨʠʨʦʜʳ. 

 

Географическая оболочка как среда жизни.  

Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная 

поясность. Природные зоны Земли.  

 

Человечество на Земле 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 

 

Освоение Земли человеком. 



Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (ʜʨʝʚʥʠʝ ʝʛʠʧʪʷʥʝ, 

ʛʨʝʢʠ, ʬʠʥʠʢʠʡʮʳ, ʠʜʝʠ ʠ ʪʨʫʜʳ ʇʘʨʤʝʥʠʜʘ, ʕʨʘʪʦʩʬʝʥʘ, ʚʢʣʘʜ ʂʨʘʪʝʩʘ ʄʘʣʦʩʩʢʦʛʦ, 

ʉʪʨʘʙʦʥʘ). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(ʥʦʨʤʘʥʥʳ, ʄ. ʇʦʣʦ, ɸ. ʅʠʢʠʪʠʥ, ɹ. ɼʠʘʰ, ʄ. ɹʝʭʘʡʤ, ʍ. ʂʦʣʫʤʙ, ɸ. ɺʝʩʧʫʯʯʠ, ɺʘʩʢʦ ʜʘ 

ɻʘʤʘ, ʌ. ʄʘʛʝʣʣʘʥ, ʕ. ʂʦʨʪʝʩ, ɼ. ʂʘʙʦʪ, ɻ. ʄʝʨʢʘʪʦʨ, ɺ. ɹʘʨʝʥʮ, ɻ. ɻʫʜʟʦʥ, ɸ. ʊʘʩʤʘʥ, ʉ. 

ɼʝʞʥʝʚ). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (ɸ. ʄʘʢʝʥʟʠ, ɺ. 

ɸʪʣʘʩʦʚ ʠ ʃ. ʄʦʨʦʟʢʦ, ʉ. ʈʝʤʝʟʦʚ, ɺ. ɹʝʨʠʥʛ ʠ ɸ. ʏʠʨʠʢʦʚ, ɼ. ʂʫʢ, ɺ.ʄ. ɻʦʣʦʚʥʠʥ, ʌ.ʇ. 

ʃʠʪʢʝ, ʉ.ʆ. ʄʘʢʘʨʦʚ, ʅ.ʅ. ʄʠʢʣʫʭʦ-ʄʘʢʣʘʡ, ʄ.ɺ. ʃʦʤʦʥʦʩʦʚ, ɻ.ʀ. ʐʝʣʠʭʦʚ, ʇ.ʇ. 

ʉʝʤʝʥʦʚ-ʊʷʥʴ-ʐʘʥʩʢʠʡ, ʅ.ʄ. ʇʨʞʝʚʘʣʴʩʢʠʡ.ɸ. ɻʫʤʙʦʣʴʜʪ, ʕ. ɹʦʥʧʣʘʥ, ɻ.ʀ. ʃʘʥʛʩʜʦʨʬ ʠ 

ʅ.ɻ. ʈʫʙʮʦʚ, ʌ.ʌ. ɹʝʣʣʠʥʩʛʘʫʟʝʥ ʠ ʄ.ʇ. ʃʘʟʘʨʝʚ, ɼ. ʃʠʚʠʥʛʩʪʦʥ, ɺ.ɺ. ʖʥʢʝʨ, ɽ.ʇ. 

ʂʦʚʘʣʝʚʩʢʠʡ, ɸ.ɺ. ɽʣʠʩʝʝʚ, ʵʢʩʧʝʜʠʮʠʷ ʥʘ ʢʦʨʘʙʣʝ ñʏʝʣʣʝʥʜʞʝʨò, ʌ. ʅʘʥʩʝʥ, ʈ. ɸʤʫʥʜʩʝʥ, 

ʈ. ʉʢʦʪʪ, ʈ. ʇʠʨʠ ʠ ʌ. ʂʫʢ).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (ʀ.ɼ. ʇʘʧʘʥʠʥ, 

ʅ.ʀ. ɺʘʚʠʣʦʚ, ʈ. ɸʤʫʥʜʩʝʥ, ʈ. ʉʢʦʪʪ, ʀ.ʄ. ʉʦʤʦʚ ʠ ɸ.ʌ. ʊʨʝʰʥʠʢʦʚ (ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʠ 1 ʠ 2 

ʩʦʚʝʪʩʢʦʡ ʘʥʪʘʨʢʪʠʯʝʩʢʦʡ ʵʢʩʧʝʜʠʮʠʡ), ɺ.ɸ. ʆʙʨʫʯʝʚ).  

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

 

Главные закономерности природы Земли 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. ɺʣʠʷʥʠʝ ʩʪʨʦʝʥʠʷ ʟʝʤʥʦʡ ʢʦʨʳ ʥʘ ʦʙʣʠʢ 

ɿʝʤʣʠ.  

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. ɺʣʠʷʥʠʝ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʣʶʜʝʡ ʥʘ ʢʣʠʤʘʪ ɿʝʤʣʠ. ʈʘʩʯʝʪ ʫʛʣʘ ʧʘʜʝʥʠʷ ʩʦʣʥʝʯʥʳʭ ʣʫʯʝʡ ʚ 

ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʡ ʰʠʨʦʪʳ, ʘʙʩʦʣʶʪʥʦʡ ʚʳʩʦʪʳ ʤʝʩʪʥʦʩʪʠ ʧʦ ʨʘʟʥʦʩʪʠ 

ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ, ʨʘʩʯʝʪ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʚʦʟʜʫʭʘ ʪʨʦʧʦʩʬʝʨʳ ʥʘ ʟʘʜʘʥʥʦʡ ʚʳʩʦʪʝ, 

ʨʘʩʯʝʪ ʩʨʝʜʥʠʭ ʟʥʘʯʝʥʠʡ (ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʚʦʟʜʫʭʘ, ʘʤʧʣʠʪʫʜʳ ʠ ʜʨ. ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. 

Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность 



и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

 

Характеристика материков Земли 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи 

нефти и газа).  

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).  

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики.  

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах).  

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп:Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 

по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 

влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 

природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации 

на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа 

жизни населения и хозяйственной деятельности). Антарктида.  

Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. 

Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и 

разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли.  

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 



внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. 

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 

и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

одной из ведущих стран современного мира.  

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 

на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).  

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики).  

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона).  

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 

самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 



высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 

центров цивилизаций – Индии и Китая). 

 

Взаимодействие природы и общества 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

Территория России на карте  мира 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 

карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в 

хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 

вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения 

и заселения территории России в XIX – XXI вв. 

 

Общая характеристика природы России 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 

на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа.  

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 

явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.  

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы 

России. 

 

Природно-территориальные комплексы России 



Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.  

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 

по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов).  

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей).  

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)) 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).  

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).  

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.  

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 

равниной).  

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 



многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).  

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения).  

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов).  

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Население России 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 

России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных 

пунктов. Города России их классификация. 

 

География своей местности 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона.  

 

Хозяйство России 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 

Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 

 



Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 

места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно - 

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. 

Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. 

Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими 

отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для 

хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное (географическое) разделение труда. 

 

География Республики Коми 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал РК, население, особенности 

хозяйства. Факторы размещения отраслей промышленности РК. Специализация АПК. 

Транспорт. Экологические, демографические, социально- экономические проблемы РК. 

Достопримечательности. 

Районы России 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

 

ɻʦʨʦʜʘ ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ. ɼʨʝʚʥʠʝ ʛʦʨʦʜʘ, ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʝ ʠ ʥʘʫʯʥʳʝ ʮʝʥʪʨʳ. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

 Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

 Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 



Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

ʄʦʨʷ ɸʪʣʘʥʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʢʝʘʥʘ, ʦʤʳʚʘʶʱʠʝ ʈʦʩʩʠʶ: ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ, 

ʨʝʩʫʨʩʳ.  

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно- ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

 Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

ʖʞʥʳʝ ʤʦʨʷ ʈʦʩʩʠʠ: ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ, ʨʝʩʫʨʩʳ. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России. Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

ʄʦʨʷ ʉʝʚʝʨʥʦʛʦ ʃʝʜʦʚʠʪʦʛʦ ʦʢʝʘʥʘ: ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ, ʨʝʩʫʨʩʳ.  

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

ʄʦʨʷ ʊʠʭʦʛʦ ʦʢʝʘʥʘ: ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ, ʨʝʩʫʨʩʳ. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

 

Россия в мире  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

 

 



 
 

Тематическое планирование и виды деятельности 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) Основное содержание темы Общеучебные умения, 

навыки и виды 

деятельности 

учащихся 

                                                  5 класс               35 часов 

I 

Что изучает 

география 

 

Живая и неживая природа нашей 
планеты Земля. 
Явления природы (гроза, смена 
дня и ночи, дождь, снег, 
листопад, смена времен года, 
ветер и др.) 
Влияние человека на природу 
Земли. Человек на Земле. 
Науки о природе (естественные 
науки): астрономия, география, 
физика, химия, биология, 
геология, экология. 
Физическая география- наука о 
природе Земли. «Ветви» 
физической географии: 
геоморфология, климатология, 
гидрография, биогеография, 
океанология и др.  
Социально-экономическая 
география- наука и хозяйстве, 
населении (демография) и др.  
Основные методы 
географических исследований: 
географическое описание, 
картографический, 
сравнительно-географический, 
аэрокосмический, 
статистический. 
 
Перечень практических и 
проверочных работ 
Практическая работа № 1. 

Составление простейших 

географических описаний объектов 

и явлений живой и неживой 

природы. 

Предметные: Выявлять и знать 

объекты живой и неживой 

природы, их отличительные 

признаки. Выявлять и знать 

объекты изучения естественных 

наук, в том числе географии. 

Знать основные правила работы в 

кабинете географии 

Знать  приемы работы с учебником 

и электронным приложением. 

Давать определение понятию 

картография. 

Называть  методы географических 

исследований Земли. 

Распознавать отличии методов 

географических исследований. 

Выявлять источники 

географических знаний. Выделять 

существенные признаки и 

особенности тематического 

материала. Знать правила работы с 

контрольно-измерительными 

материалами по географии 

Метапредметные: Уметь работать 

с текстом, выделять в нем главное.  

Уметь работать с различными 

источниками информации.  

Личностные: Понимать 

значимость научного 

исследования природы, населения 

и хозяйства.  

Понимать роль и значение 

географических знаний. 



II 

Как люди 

открывали 

Землю 

 

Для чего люди изучали Землю. 
Географические открытия в 
древности: плавания 
финикийцев. 
Географы древнего мира-
греческие ученые Геродот, 
Пифей, Эратосфен и их открытия. 
Географические открытия в 
Средние века. Путешествия 
Бартоломео Диаша, Васко да 
Гама, Марко Поло. 
Открытие Америки Христофором 
Колумбом (1492 г.) 
Первое кругосветное 
путешествие Фернана Магеллана 
(1521-1522 г.). 
Открытие Австралии 
голландским мореплавателем 
Виллемом Янсзоном (1606 г.). 
Открытие Антарктиды русскими 
мореплавателями Ф.Ф. 
Беллинсгаузеном и М.П. 
Лазаревым (1820г.). 
Открытия русских 

путешественников. Освоение Севера 

России новгородцами и поморами. 

Путешествие в Индию Афанасия 

Никитина (XV в.). Освоение 

русскими Сибири: походы в 

Западную Сибирь Ермака 

Тимофеевича (XV в.); плавание по 

Северному Ледовитому океану 

Семена Ивановича Дежнёва (1648-

1649 г.). Экспедиции Витуса Беринга 

и Алексея Ильича Чирикова (1741 

г.). 

 

Перечень практических и 
проверочных работ 
Практическая работа № 2. Как 

люди открывали Землю. 

Предметные: Формировать 

представление о возможностях 

совершения путешествий 

древними людьми. Объяснять 

результаты выдающихся 

географических открытий и 

путешествий, а также влияние 

путешествий на развитие 

географических знаний. 

Определять причины и следствия 

географических путешествий и 

открытий. Определять и 

показывать на карте маршруты 

путешествий. 

Описывать ход путешествия. 

Выявлять причины и следствия 

географических путешествий и 

открытий, уметь работать с 

картографическими источниками 

географической информации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, готовить сообщения и 

презентации.  

Метапредметные: Уметь ставить 

учебную задачу под руководством 

 учителя, планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя, выявлять причинно-

следственные связи. 

Личностные: Определять 

критерии для сравнения фактов, 

явлений. 

Выслушивать и объективно 

оценивать другого.  

Уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

III 

Земля во 

Вселенной 

 

Представление древних народов 
о Вселенной. 
Учение Пифагора о 
шарообразности Земли. Система 
мира по Аристотелю и Птолемею. 
Изучение Вселенной от 
Коперника до наших дней. 
Новая модель мира польского 
астронома Николая Коперника. 
Представление о Вселенной 
итальянских ученых Джордано 
Бруно и Галилео Галилея. 

Предметные: Определять какую 

форму имеет Земля. Объяснять 

эволюцию знаний о форме Земли.  

Приводить доказательства 

шарообразности Земли.  

Объяснять понятие солнечная 

система, группы планет солнечной 

системы, отличия Земли от других 

планет. 



Современные представления о 
строении Вселенной. Планеты 
Солнечной системы: планеты-
гиганты и карлики. 
Небесные тела: астероиды, 
кометы, метеоры, метеориты.  
Многообразие звезд и созвездий. 
Солнце- ближайшая к нам звезда, 
центр нашей Солнечной 
системы. 
Уникальная планета Земля. 
Исследования космоса. 

 

 Называть планеты-гиганты, их 

общие признаки, планеты-

карлики. Определять 

специфически черты планет.  

Объяснять различия небесных тел. 

 Называть крупнейшие звёзды и 

созвездия. 

 Давать определение понятиям: 

полюс,  экватор.  

Знать  размеры Земли. 

Метапредметные: Объяснять в 

каких видах движения участвует 

Земля, и каковы географические 

следствия этих движений. 

 Знать, кто такой Исаак Ньютон и 

какой вклад в географическую 

науку он внес.  

Объяснять значение космических 

исследований, называть значимые 

вехи в изучении космоса.  

Уметь работать с различными 

источниками информации, 

структурировать учебный 

материал.  

Уметь сравнивать различные 

объекты, выделять главные 

особенности. 

Личностные: Понимание 

значения и роли в развитии 

мировой науки космических 

знаний.  

Осознание значения географии в 

изучении солнечной системы и 

значения этих знаний. 

IV 

Виды 

изображений 

поверхности 

Земли 

 

Стороны горизонта. Способы 
ориентирования на местности. 
Компас. 
План местности. 
Географическая карта. 
Условные знаки плана и карты. 

Перечень практических и 
проверочных работ 
Практическая работа № 3. Чтение 

Предметные: Давать определение 

понятию: горизонт, стороны 

горизонта, ориентирование.  

Объяснять назначение компаса, 

отличия географической карты от 

глобуса. Давать определение 

глобусу как модели Земли, и 

объяснять каковы его 

особенности. 

Выявлять особенности различных 



легенды карты. 

Практическая работа № 4. 

Ориентирование по плану и карте. 

Практическая работа № 5. 

Составление простейшего плана.

    

фотографических изображений 

поверхности Земли 

Метапредметные: Уметь 

участвовать в совместной 

деятельности. Уметь работать с 

измерительными приборами. 

Овладеть умением читать 

изображения земной поверхности, 

находить черты их сходства и 

отличия. 

Личностные: Понимать значение 

ориентирования для повседневной 

жизни и деятельности человека. 

Осознать многообразие способов 

представления земной 

поверхности. 

V 

Природа 

Земли 

 

Гипотезы о возникновении 
планеты Земля Ж. Бюффона, И. 
Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, 
О.Ю. Шмидта. Современные 
представления о возникновении 
Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли: 
ядро и мантия. Земная кора, 
слагающие ее горные породы и 
минералы. Движение земной 
коры.  
Землетрясения и вулканы. 
Путешествие по материкам: 
разнообразие их природы. 
Вода на Земле. Мировой океан и 
воды суши. Круговорот воды в 
природе.  
Атмосфера - воздушная оболочка 
Земли. Движение воздуха.  
Атмосферные явления: гроза, 
дождь, снег, ветер, ураганы, 
смерчи. 
Биосфера - живая оболочка 
Земли. В.И. Вернадский - 
создатель учения о биосфере. 
Почва - особое природное тело. 
Основное свойство почв. Русский 
ученый В.В. Докучаев - 
основоположник учения о 
почвах. 
Человек и природа. Человек - 
часть природы. Усиление 
воздействия человека на 
природу от древних времен до 
наших дней. 
Природа - источник жизни. 

Необходимость бережного и 

Предметные: Называть 

различные гипотезы 

происхождения Земли, основные 

слои Земли, их функции. Делать 

выводы о причинах 

возникновения землетрясений и 

извержений вулканов, объяснять 

строение вулкана и 

землетрясения.  

Определять специфику природы и 

населения материков по тексту и 

картам. Называть и показывать на 

карте географические объекты по 

теме урока.  

Обозначать на контурной карте 

государства. 

Объяснять географические 

особенности природы частей 

гидросферы.  

Определять специфику природы 

частей гидросферы. Объяснять 

особенности атмосферы Земли, её 

специфику. 

Определять отличия атмосферы от 

других оболочек. Объяснять 

особенности биосферы Земли, её 

специфику. Объяснять 

особенности почвы, Приводить 

примеры позитивного и 

негативного влияния человека на 

природу, уметь видеть пути 



разумного отношения к природе. 

Правила поведения в природе. 

 

Перечень практических и 
проверочных работ 
Практическая работа № 6. 

 Обозначение на контурной карте 

районов землетрясений и 

крупнейших вулканов. 

Практическая работа № 7. 
Обозначение на контурной карте 
всех материков и особенностей 
их природы.  
Практическая работа № 8. 
Обозначение на контурной карте 
океанов, морей, крупных рек и 
озер. 

охраны природы её состав, 

строение и свойства 

Определять отличия биосферы от 

других оболочек 

Метапредметные: Выделять 

существенные признаки и 

особенности тематического 

материала.  

Знать правила работы с 

контрольно-измерительными 

материалами. Уметь работать с 

различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал.  

Уметь сравнивать различные 

объекты, выделять главные 

особенности. 

 Личностные: Осознать причины 

уникальности природы.  

Понимать значение бережного 

отношения к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс    35 часов 

I 

Введение 

 

Открытие, изучение и 
преобразование Земли. Изучение 
Земли человеком. Современная 
география. Земля – планета 
Солнечной системы. Вращение 
Земли. Луна. 

Предметные: Уметь называть 

методы изучения Земли; называть 

основные результаты выдающихся 

географических открытий и 

путешествий; объяснять значение 

понятий: «Солнечная система», 

«планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», 

«меридианы»; приводить примеры 

географических следствий 

движения Земли. 

Метапредметные:  ˠ̝̍̆̓ ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с 

предложенным планом; 

участвовать в совместной 

деятельности; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; определять критерии 

для сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов; 

Личностные: Учащийся должен 
̝̏̂̌́̅́̓ ответственным 
отношением к учению, 
готовностью и способностью к 
саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

II 

Виды 

изображений 

поверхности 

Земли. 

План 

местности 

 

 

Понятие о плане местности. 

Условные знаки. Зачем нужен 

масштаб? Численный и 

именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. Стороны 

горизонта. Ориентирование. 

Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение 

направлений по плану. Изображение 

на плане неровностей земной 

поверхности. Рельеф. 

Относительная высота. Абсолютная 

высота. Горизонтали (изогипсы). 

Профиль местности. Составление 

простейших планов местности. 

Глазомерная съемка. Полярная 

Предметные: ˠ̝̍̆̓ объяснять 

значение понятий: «градусная 

сеть», «план местности», 

«масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; называть 

масштаб глобуса и показывать 

изображения разных видов 

масштаба на глобусе; приводить 

примеры перевода одного вида 

масштаба в другой; 

находить и называть сходство и 
различия в изображении 
элементов градусной сети на 
глобусе и карте; читать план 
местности и карту; 
определять (измерять) 



съемка. Маршрутная съемка.  

 

 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 1. 

Изображение здания школы в 

масштабе. 

Практическая работа № 2. 

Определение направлений и 

азимутов по плану местности. 

Практическая работа № 3. 

Составление плана местности 

методом маршрутной съемки. 

направления, расстояния на плане, 
карте и на местности; 
производить простейшую съемку 
местности; классифицировать 
карты по назначению, масштабу и 
охвату территории; 
ориентироваться на местности 
при помощи компаса, карты и 
местных предметов; 
определять (измерять) 
географические координаты точ-
ки, расстояния, направления, 
местоположение географических 
объектов на глобусе; 
называть (показывать) элементы 
градусной сети, географические 
полюса, объяснять их особенности. 
Метапредметные:  ˠ̝̍̆̓ ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с 

предложенным планом; 

участвовать в совместной 

деятельности; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; определять критерии 

для сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов; Личностные: 

Учащийся должен ̝̏̂̌́̅́̓ 

ответственным отношением к 

учению, готовностью и спо-

собностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

опытом участия в социально 

значимом труде; 

III 

Географическа

я карта 

 

Форма и размеры Земли. Форма 
Земли. Размеры Земли. Глобус — 
модель земного шара. 
Географическая карта. 
Географическая карта — изобра-
жение Земли на плоскости. Виды 
географических карт. Значение 
географических карт. Современные 
географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. 
Меридианы и параллели. Градусная 
сеть на глобусе и картах. 
Географическая широта. 

Предметные: ˠ̝̍̆̓ объяснять 

значение понятий: «градусная 

сеть», «план местности», 

«масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; называть 

масштаб глобуса и показывать 

изображения разных видов 

масштаба на глобусе; 

приводить примеры перевода 
одного вида масштаба в другой; 
находить и называть сходство и 



Географическая широта. Опре-
деление географической широты. 
Географическая долгота. 
Географические координаты. 
Географическая долгота. 
Определение географической дол-
готы. Географические координаты. 
Изображение на физических картах 
высот и глубин. Изображение на 
физических картах высот и глубин 
отдельных точек. Шкала высот и 
глубин. 
 

Перечень практических  и 

проверочных работ 

Практическая работа № 4. 

Определение географических 

координат объектов и объектов по 

их географическим координатам. 

 

 

различия в изображении 
элементов градусной сети на 
глобусе и карте; читать план 
местности и карту; 
определять (измерять) 
направления, расстояния на плане, 
карте и на местности; 
производить простейшую съемку 
местности; классифицировать 
карты по назначению, масштабу и 
охвату территории; 
ориентироваться на местности 
при помощи компаса, карты и 
местных предметов; 
определять (измерять) 
географические координаты точ-
ки, расстояния, направления, 
местоположение географических 
объектов на глобусе; 
называть (показывать) элементы 
градусной сети, географические 
полюса, объяснять их особенности. 
Метапредметные: ˠ̝̍̆̓ ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с 

предложенным планом; 

участвовать в совместной 

деятельности; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; определять критерии 

для сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов; 

Личностные: Учащийся должен 
̝̏̂̌́̅́̓ ответственным 
отношением к учению, 
готовностью и способностью к 
саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
опытом участия в социально 

значимом труде; 

IV Строение 

Земли. 

Земные 

оболочки. 

Литосфера 

Земля и ее внутреннее строение. 
Внутреннее строение Земли. Земная 
кора. Изучение земной коры 
человеком. Из чего состоит земная 
кора? Магматические горные 
порода. Осадочные горные породы. 
Метаморфические горные породы. 
Движения земной коры. Вулканизм. 
Землетрясения. Что такое вулканы? 

Предметные: ˠ̝̍̆̓ объяснять 

значение понятий: «литосфера», 

«рельеф», «горные породы», 

«земная кора», «полезные 

ископаемые», «горы», «равнины», 

называть и показывать основные 

географические объекты; работать 

с контурной картой; называть 



 

 

 

Горячие источники и гейзеры. 
Медленные вертикальные 
движения земной коры. Виды 
залегания горных пород. 
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. 
Различие гор по высоте. Изменение 
гор во времени. Человек в горах. 
Равнины суши. Рельеф равнин. 
Различие равнин по высоте. 
Изменение равнин по времени. 
Человек на равнинах. 
Рельеф дна Мирового океана. 
Изменение представлений о 
рельефе дна Мирового океана. 
Подводная окраина материков. 
Переходная зона. Ложе океана. 
Процессы, образующие рельеф дна 
Мирового океана. 
 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 5. 

Составление описания форм 

рельефа. 

методы изучения земных недр и 

Мирового океана; 

приводить примеры основных 
форм рельефа дна океана и 
объяснять их взаимосвязь с 
тектоническими структурами; 
определять по карте сейсмические 
районы мира, абсолютную и 
относительную высоту точек, 
глубину морей; классифицировать 
горы и равнины по высоте, проис-
хождению, строению; составлять 
краткую характеристику форм 
рельефа; называть и показывать 
основные формы рельефа Земли. 
Метапредметные: ˠ̝̍̆̓ ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с 

предложенным планом; 

участвовать в совместной 

деятельности; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; определять критерии 

для сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов; 

Личностные: Учащийся должен 
̝̏̂̌́̅́̓ ответственным 
отношением к учению, 
готовностью и способностью к 
саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
опытом участия в социально 

значимом труде; 

V 

Гидросфера 

 

Вода на Земле. Что такое 
гидросфера? Мировой круговорот 
воды. 
Части Мирового океана. Свойства 
вод океана. Что такое Мировой 
океан? Океаны. Моря, заливы и 
проливы. Свойства океанической 
воды. Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые 
волны. Цунами. Приливы и отливы. 
Океанические течения. 
Подземные воды. Образование 
подземных вод. Грунтовые и 
межпластовые воды. Использование 
и охрана подземных вод. 

Предметные: ˠ̝̍̆̓ объяснять 

значение понятий: «гидросфера», 

«Мировой океан», «море», 

называть и показывать основные 
географические объекты; 
работать с контурной картой; 
называть методы изучения 
земных недр и Мирового океана; 
приводить примеры основных 
форм рельефа дна океана и 
объяснять их взаимосвязь с 
тектоническими структурами; 
определять по карте сейсмические 



Реки. Что такое река? Бассейн реки 
и водораздел. Питание и режим 
реки. Реки равнинные и горные. 
Пороги и водопады. Каналы. 
Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные 
котловины. Вода в озере. 
Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? 
Горные ледники. Покровные 
ледники. Многолетняя мерзлота. 
 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 6. 

Составление описания внутренних 

вод. 

районы мира, абсолютную и 
относительную высоту точек, 
глубину морей; 
объяснять особенности движения 
вод в Мировом океане, 
особенности строения рельефа 
суши и дна Мирового океана, 
особенности циркуляции 
атмосферы; 
составлять краткую 

характеристику, моря, реки, озера 

по плану; называть и показывать 

части Мирового океана. 

Метапредметные: ˠ̝̍̆̓ ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с 

предложенным планом; 

участвовать в совместной 

деятельности; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; определять критерии 

для сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов; 

Личностные: Учащийся должен 
̝̏̂̌́̅́̓ ответственным 
отношением к учению, 
готовностью и способностью к 
саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
опытом участия в социально 

значимом труде; 

VI 

Атмосфера 

 

Атмосфера: строение, значение, 
изучение. Атмосфера — воздушная 
оболочка Земли. Строение 
атмосферы. Значение атмосферы. 
Изучение атмосферы. 
Температура воздуха. Как 
нагревается воздух? Измерение 
температуры воздуха. Суточный ход 
температуры воздуха. Средние 
суточные температуры воздуха. 
Средняя месячная температура. 
Средние многолетние температуры 
воздуха. Годовой ход температуры 
воздуха. Причина изменения 
температуры воздуха в течение 
года. 
Атмосферное давление. Ветер. 

Предметные: ˠ̝̍̆̓ объяснять 

значение понятий: «атмосфера», 

«погода», «климат», «воздушная 

масса», «ветер», «климатический 

пояс», называть и показывать 

основные географические 

объекты; работать с контурной 

картой; объяснять особенности 

циркуляции атмосферы; измерять 

(определять) температуру воздуха, 

атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, 

амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, 



Понятие об атмосферном давлении. 
Измерение атмосферного давления. 
Изменение атмосферного давления. 
Как возникает ветер? Виды ветров. 
Как определить направление и силу 
ветра? Значение ветра. 
Водяной пар в атмосфере. Облака и 
атмосферные осадки. 
Водяной пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и не насыщенный 

водяным паром. Относительная 

влажность. Туман и облака. Виды 

атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. 

Причины, влияющие на количество 

осадков. 

 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 7. 

Построение графика хода 

температуры и вычисление средней 

температуры. 

Практическая работа № 8. 

Построение розы ветров. 

Практическая работа № 9. 

Построение диаграммы количества 

осадков по многолетним данным. 

месяц; составлять краткую 

характеристику климатического 

пояса, описывать погоду и климат 

своей местности; называть и 

показывать тепловые пояса, 

климатические пояса Земли; 

Метапредметные: ˠ̝̍̆̓ ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с 

предложенным планом; 

участвовать в совместной 

деятельности; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; определять критерии 

для сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов; Личностные: 

Учащийся должен ̝̏̂̌́̅́̓ 

ответственным отношением к 

учению, готовностью и спо-

собностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; опытом участия в 

социально значимом труде; 

VII 

Биосфера. 

Географическая 

оболочка. 

 

Разнообразие и распространение 
организмов на Земле. 
Распространение организмов на 
Земле. Широтная зональность. 
Высотная поясность. 
Распространение организмов в 
Мировом океане. Многообразие 
организмов в морях и океанах. 
Изменение состава организмов с 
глубиной. Влияние морских 
организмов на атмосферу. 
Природный комплекс. Воздействие 
организмов на земные оболочки. 
Почва. Взаимосвязь организмов. 
Природный комплекс. 
Географическая оболочка и 
биосфера. 
 

Практическая работа № 10. 

Составление характеристики 

природного комплекса. 

Предметные: ˠ̝̍̆̓ объяснять 

значение понятий: «биосфера», 

«географическая оболочка», 

«природный комплекс», 

«природная зона»; называть и 

показывать основные 

географические объекты; работать 

с контурной картой; называть 

меры по охране природы. 

Метапредметные: ˠ̝̍̆̓ ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с 

предложенным планом; 

участвовать в совместной 

деятельности; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять 



главное, существенные признаки 

понятий; определять критерии 

для сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов;                 

Личностные: Учащийся должен 

̝̏̂̌́̅́̓ ответственным 

отношением к учению, 

готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию; опытом участия в 

социально значимом труде; 

VIII 

Население 

Земли 

 

Население Земли. Человечество — 
единый биологический вид. 
Численность населения Земли. 
Основные типы населенных 
пунктов. Человек и природа. 
Влияние природы на жизнь и 
здоровье человека. Стихийные 
природные явления. 

 

Предметные: Уметь рассказывать 

о способах предсказания 

стихийных бедствий;         

приводить примеры стихийных 

бедствий в разных районах Земли; 

составлять описание природного 

комплекса; приводить примеры 

мер безопасности при стихийных 

бедствиях.              

Метапредметные: ˠ̝̍̆̓ ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с 

предложенным планом; 

участвовать в совместной 

деятельности; сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми; оценивать работу 

одноклассников; выделять 

главное, существенные признаки 

понятий; определять критерии 

для сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов;   Личностные: 

Учащийся должен ̝̏̂̌́̅́̓ 

ответственным отношением к 

учению, готовностью и спо-

собностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; опытом участия в 

социально значимом труде; 

 

 

7 класс     70 часов  



I 

Введение 
 

Что изучают в курсе географии 
материков и океанов? Материки 
(континенты) и острова. Части 
света. 
Как люди открывали и изучали 
Землю. Основные этапы накопления 
знаний о Земле. 
Источники географической 
информации. Карта — особый 
источник географических знаний. 
Географические методы изучения 
окружающей среды. Карта — 
особый источник географических 
знаний. Виды карт. Различие 
географических карт по охвату 
территории и масштабу. Различие 
карт по содержанию. Методы 
географических исследований. 

 
Перечень практических работ 

 Практическая работа № 1.  

Группировка карт учебника и атласа 

по разным признакам. 

 

Предметные: Учащийся должен 
уметь показывать материки и части 
света; приводить примеры 
материковых, вулканических, 
коралловых островов; 
давать характеристику карты; 

читать и анализировать карту. 

Метапредметные: Учащийся 

должен ̝̔̍̆̓ самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою 
познавательную деятельность — 
определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 
презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 
цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные: Учащийся должен 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 
стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ н̈ачимость и 
общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 
системой географических знаний 
и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 
своей стране; 

 Главные особенности природы Земли 

II Литосфера и 

рельеф Земли 

 

Происхождение материков и 
океанов. Происхождение Земли. 
Строение материковой и 
океанической земной коры. Плиты 
литосферы. Карта строения земной 
коры. Сейсмические пояса Земли. 

Предметные: Учащийся должен 
уметь называть и показывать на 
карте крупные формы рельефа и 
объяснять зависимость крупных форм 
рельефа от строения земной коры; 



Рельеф земли. Взаимодействие 
внутренних и внешних сил — 
основная причина разнообразия 
рельефа. Размещение крупных форм 
рельефа на поверхности Земли. 

 
Перечень практических работ 

 Практическая работа № 2. Чтение 

карт, космических и аэро-

фотоснимков материков. Описание 

по карте рельефа одного из 

материков. Сравнение рельефа двух 

материков, выявление причин 

сходства и различий (по выбору). 

 

Метапредметные: Учащийся 

должен ̝̔̍̆̓ самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою 
познавательную деятельность — 
определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 
презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 
цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные 
Учащийся должен: 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 
стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ значимость и 
общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 
системой географических знаний 
и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 
своей стране; 

III 

Атмосфера и 

климаты 

Земли 

 

Распределение температуры 
воздуха и осадков на Земле. 
Воздушные массы. Климатические 
карты. Распределение температуры 
воздуха на Земле. Распределение 
поясов атмосферного давления на 
Земле. Постоянные ветры. Воз-
душные массы. Роль воздушных 
течений в формировании климата. 
Климатические пояса Земли. 
Основные климатические пояса. 
Переходные климатические пояса. 
Климатообразующие факторы. 

 

Предметные: Учащийся должен 
уметь объяснять зональность в 
распределении температуры воздуха, 
атмосферного давления, осадков; 
называть типы воздушных масс и 
некоторые их характеристики; 
делать простейшие описания 
климата отдельных кли-
матических поясов; 
Метапредметные: Учащийся 

должен уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою 



Перечень практических работ 

Практическая работа № 3. 

Характеристика климата по клима-

тическим картам.  

Практическая работа № 4.  
Сравнительное описание основных 
показателей климата различных 
климатических поясов одного из 
материков; оценка климатических 
условий материка для жизни 
населения. 

 

познавательную деятельность — 
определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 
презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 
цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные: Учащийся должен 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 
стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ значимость и 
общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 
системой географических знаний 
и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 
своей стране; 

IV 

Гидросфера. 

Мировой 

океан – 

главная часть 

гидросферы. 

 

Воды Мирового океана. Схема 

поверхностных течений. Роль 

океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового 

океана. Свойства вод океана. Льды в 

океане. Водные массы. Схема 

поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие 
океана с атмосферой и сушей. 
Разнообразие морских организмов. 
Распространение жизни в океане. 
Биологические богатства океана. 
Взаимодействие океана с 
атмосферой и сушей. 

 

Предметные: Учащийся должен 
уметь показывать океаны и 
некоторые моря, течения, объяснять 
изменения свойств океанических вод; 
приводить примеры влияния 
Мирового океана на природу 
материков; 
Метапредметные: Учащийся 

должен уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою 
познавательную деятельность — 
определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 



презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 
цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные: Учащийся должен 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 
стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ значимость и 
общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 
системой географических знаний 
и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 
своей стране; 

V 

Географическа

я оболочка 

 

Строение и свойства 
географической оболочки. 
Строение географической оболочки. 
Свойства географической оболочки. 
Круговорот веществ и энергии. Роль 
живых организмов в формировании 
природы. 
Природные комплексы суши и 
океана. Природные комплексы 
суши. Природные комплексы 
океана. Разнообразие природных 
комплексов. 
Природная зональность. Что такое 
природная зона? Разнообразие 
природных зон. Закономерность 
размещения природных зон на 
Земле. Широтная зональность. 
Высотная поясность. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа №5.  Анализ 
карт антропогенных ландшафтов; 
выявление материков с самыми 
большими ареалами таких 
ландшафтов. 

 

Предметные:  Учащийся должен 
уметь приводить примеры природных 
комплексов; 
составлять простейшие схемы 
взаимодействия природных 
комплексов. 
Метапредметные: Учащийся 
должен уметь самостоятельно 
приобретать новые знания и 
практические умения; 
организовывать свою 
познавательную деятельность — 
определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 
презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 
цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные: Учащийся должен 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 



стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ значимость и 
общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 
системой географических знаний 
и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 
своей стране; 

VI 

Население 

Земли 

 

Численность населения Земли. 
Размещение населения. Факторы, 
влияющие на численность 
населения. Размещение людей на 
Земле. 
Народы и религии мира. 
Этнический состав населения мира. 
Мировые и национальные религии. 
Хозяйственная деятельность людей. 
Городское и сельское население. 
Основные виды хозяйственной 
деятельности людей. Их влияние на 
природные комплексы. 
Комплексные карты. Городское и 
сельское население. Культурно-
исторические регионы мира. 
Многообразие стран, их основные 
типы. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 6. 
Сравнительное описание числен-
ности, плотности и динамики 
населения материков и стран мира. 
Практическая работа № 7. 
Моделирование на контурной карте 
размещения крупнейших этносов и 
малых народов, а также крупных го-
родов. 

 

Предметные: Учащийся должен уметь 
рассказывать об основных путях 
расселения человека по материкам, 
главных областях расселения, 
разнообразии видов хозяйственной 
деятельности людей; 
читать комплексную карту; 
показывать наиболее крупные 
страны мира. 
Метапредметные: Учащийся 

должен уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою 
познавательную деятельность — 
определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 
презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 
цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные: Учащийся должен 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̏̒̏̈̎́̃́̓ ̝ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 
стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ значимость и 
общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 
системой географических знаний 



и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 
своей стране; 

 Океаны и материки 

VII 

Океаны 

 

Тихий, Индийский, Атлантический и 
Северный Ледовитый океаны. 
Особенности географического 
положения. Из истории 
исследования океанов. Особенности 
природы. Виды хозяйственной 
деятельности в каждом из океанов. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа №  8. 
Выявление и отражение на контур-
ной карте транспортной, 
промысловой, сырьевой, рекреаци-
онной и других функций одного из 
океанов (по выбору).  
Практическая работа № 9. 
Описание по картам и другим 
источникам информации 
особенностей географического 
положения, природы и населения 
одного из крупных островов (по 
выбору). 

 

Предметные: Учащийся должен уметь 
показывать на карте и называть 
океаны и материки, определять их 
географическое положение, 
определять и называть некоторые 
отличительные признаки отдельных 
океанов и материков как крупных 
природных комплексов; 
Метапредметные: Учащийся 

должен уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою 
познавательную деятельность — 
определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 
презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 
цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные: Учащийся должен 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 
стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ значимость и 
общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 
системой географических знаний 
и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 



сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 
своей стране; 

VIII 

Южные 

материки 

 

Общие особенности природы 
южных материков. 
Особенности географического 
положения южных материков. 
Общие черты рельефа. Общие 
особенности климата и внутренних 
вод. Общие особенности 
расположения природных зон. 
Почвенная карта. 

 

Предметные: Учащийся должен уметь 
показывать на карте и называть 
океаны и материки, определять их 
географическое положение, 
определять и называть некоторые 
отличительные признаки отдельных 
океанов и материков как крупных 
природных комплексов; 
приводить примеры воздействия 
и изменений природы на 
материках под влиянием 
деятельности человека. 
Метапредметные: Учащийся 

должен уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою 
познавательную деятельность — 
определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 
презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 
цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные: Учащийся должен 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 
стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ значимость и 
общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 
системой географических знаний 
и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 



своей стране; 

IX 

Африка 

 

Географическое положение. 
Исследования Африки. 
Географическое положение. 
Исследование Африки зарубежными 
путешественниками. Исследование 
Африки русскими 
путешественниками и учеными. 
Рельеф и полезные ископаемые. 
Основные формы рельефа. 
Формирование рельефа под 
влиянием внутренних и внешних 
процессов. Размещение 
месторождений полезных 
ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. 
Климатические пояса Африки. 
Внутренние воды Африки. 
Основные речные системы. 
Значение рек и озер в жизни 
населения. 
Природные зоны. Проявление 
широтной зональности на материке. 
Основные черты природных зон. 
Влияние человека на природу. 
Заповедники и национальные 
парки. Влияние человека на 
природу. Стихийные бедствия. 
Заповедники и национальные 
парки. 
Население. Население Африки. 
Размещение населения. 
Колониальное прошлое материка. 
Страны Северной Африки. Алжир. 
Общая характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Алжира. 
Страны Западной и Центральной 
Африки. Нигерия. Общая 
характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Нигерии. 
Страны Восточной Африки. 
Эфиопия. Общая характеристика 
региона. Географическое 
положение, природа, население, 
хозяйство Эфиопии. 
Страны Южной Африки. Южно-
Африканская Республика. Общая 
характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Южно-Африканской Республики. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 10. 
Определение по картам природных 
богатств стран Центральной 
Африки.  

Предметные: Учащийся должен уметь 
показывать на карте и называть 
океаны и материки, определять их 
географическое положение, 
определять и называть некоторые 
отличительные признаки отдельных 
океанов и материков как крупных 
природных комплексов; 
показывать на карте наиболее 
крупные и известные гео-
графические объекты на 
материках (горы, возвышенности, 
реки, озера и т. д.) и в океанах 
(моря, заливы, проливы, острова, 
полуострова); 
описывать отдельные природные 
комплексы с использованием 
карт; 
показывать наиболее крупные 
государства на материках; 
уметь давать описания природы и 
основных занятий населения, 
используя карты атласа; 
приводить примеры воздействия 
и изменений природы на 
материках под влиянием 
деятельности человека. 
Метапредметные: Учащийся 

должен уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою 
познавательную деятельность — 
определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 
презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 
цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные: Учащийся должен 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 
стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ значимость и 
общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 



Практическая работа № 11.  
Определение по картам основных 
видов деятельности населения 
стран Южной Африки. 
Практическая работа № 12. 
Оценка географического положе-
ния, планировки и внешнего облика 
крупнейших городов Африки. 

системой географических знаний 
и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 
своей стране; 

X 

Австралия 

 

Географическое положение. 
История открытия. Рельеф и 
полезные ископаемые. Своеобразие 
географического положения 
материка. История открытия и 
исследования. Особенности 
рельефа. Размещение 
месторождений полезных 
ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Факторы, 
определяющие особенности 
климата материка. Климатические 
пояса и области. Внутренние воды. 
Природные зоны. Своеобразие 
органического мира. 
Проявление широтной зональности 
в размещении природных зон. 
Своеобразие органического мира. 
Австралийский Союз. Население. 
Хозяйство Австралийского Союза. 
Изменение природы человеком. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 13. 
Сравнительная характеристика 
природы, населения и его 
хозяйственной деятельности двух 
регионов Австралии (по выбору). 

Предметные: Учащийся должен уметь 
показывать на карте и называть 
океаны и материки, определять их 
географическое положение, 
определять и называть некоторые 
отличительные признаки отдельных 
океанов и материков как крупных 
природных комплексов; 
показывать на карте наиболее 
крупные и известные гео-
графические объекты на 
материках (горы, возвышенности, 
реки, озера и т. д.) и в океанах 
(моря, заливы, проливы, острова, 
полуострова); 
описывать отдельные природные 
комплексы с использованием 
карт; 
показывать наиболее крупные 
государства на материках; 
уметь давать описания природы и 
основных занятий населения, 
используя карты атласа; 
приводить примеры воздействия 
и изменений природы на 
материках под влиянием 
деятельности человека. 
Метапредметные: Учащийся 

должен уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою 
познавательную деятельность — 
определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 
презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 
цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные: Учащийся должен 



̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 
стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ значимость и 
общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 
системой географических знаний 
и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 
своей стране; 

XI 

Океания 

 

Природа, население и страны. 
Географическое положение. Из 
истории открытия и исследования. 
Особенности природы. Население и 
страны. Памятники природного и 
культурного наследия. 

Предметные: Учащийся должен уметь 
показывать на карте и называть 
океаны и материки, острова, 
определять их географическое 
положение, определять и называть 
некоторые отличительные признаки 
отдельных океанов и материков, 
островов как крупных природных 
комплексов; 
Метапредметные: Учащийся 

должен уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою 
познавательную деятельность — 
определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 
презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 
цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные: Учащийся должен 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 
стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ значимость и 



общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 
системой географических знаний 
и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 
своей стране; 

XII 

Южная 

Америка 

 

Географическое положение. Из 
истории открытия и исследования 
материка. Географическое 
положение. История открытия и 
исследования материка. 
Рельеф и полезные ископаемые. 
История формирования основных 
форм рельефа материка. 
Закономерности размещения 
равнин и складчатых поясов, 
месторождений полезных 
ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. 
Климатообразующие факторы. 
Климатические пояса и области. 
Внутренние воды. Реки как 
производные рельефа и климата 
материка. 
Природные зоны. Своеобразие 
органического мира материка. 
Высотная поясность в Андах. 
Изменения природы материка под 
влиянием деятельности человека. 
Охрана природы. 
Население. История заселения 
материка. Численность, плотность, 
этнический состав населения. 
Страны. 
Страны востока материка. Бразилия. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Бразилии и Аргентины. 
Страны Анд. Перу. Своеобразие 
природы Анд. Географическое 
положение, природа, население, 
хозяйство Перу. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 14. 
Составление описания природы, 
населения, географического 
положения крупных городов 
Бразилии или Аргентины.  
Практическая работа № 15. 
Характеристика основных видов 

Предметные: Учащийся должен уметь 
показывать на карте и называть 
океаны и материки, определять их 
географическое положение, 
определять и называть некоторые 
отличительные признаки отдельных 
океанов и материков как крупных 
природных комплексов; 
показывать на карте наиболее 
крупные и известные гео-
графические объекты на 
материках (горы, возвышенности, 
реки, озера и т. д.) и в океанах 
(моря, заливы, проливы, острова, 
полуострова); 
описывать отдельные природные 
комплексы с использованием 
карт; 
показывать наиболее крупные 
государства на материках; 
уметь давать описания природы и 
основных занятий населения, 
используя карты атласа; 
приводить примеры воздействия 
и изменений природы на 
материках под влиянием 
деятельности человека. 
Метапредметные: Учащийся 

должен уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою 
познавательную деятельность — 
определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 
презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 



хозяйственной деятельности 
населения Андских стран. 

 
 

цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные: Учащийся должен 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 
стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ значимость и 
общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 
системой географических знаний 
и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 
своей стране; 

XIII 

Антарктида 

 

Географическое положение. 
Открытие и исследование 
Антарктиды. Географическое 
положение. Антарктика. Открытие 
и первые исследования. 
Современные исследования 
Антарктиды. Ледниковый покров. 
Подледный рельеф. Климат. 
Органический мир. Значение 
современных исследований 
Антарктики. 
 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 16. 
Определение целей изучения юж-
ной полярной области Земли. 
Составление проекта использования 
природных богатств материка в 
будущем. 

 
 

 

Предметные: Учащийся должен уметь 
показывать на карте и называть 
океаны и материки, определять их 
географическое положение, 
определять и называть некоторые 
отличительные признаки отдельных 
океанов и материков как крупных 
природных комплексов; 
показывать на карте наиболее 
крупные и известные гео-
графические объекты на 
материках (горы, возвышенности, 
реки, озера и т. д.) и в океанах 
(моря, заливы, проливы, острова, 
полуострова); 
описывать отдельные природные 
комплексы с использованием 
карт; 
показывать наиболее крупные 
государства на материках; 
уметь давать описания природы и 
основных занятий населения, 
используя карты атласа; 
приводить примеры воздействия 
и изменений природы на 
материках под влиянием 
деятельности человека. 
Метапредметные: Учащийся 

должен уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою 
познавательную деятельность — 



определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 
презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 
цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные: Учащийся должен 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 
стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ значимость и 
общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 
системой географических знаний 
и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 
своей стране; 

XIV 

Северные 

материки 

 

Общие особенности природы 
северных материков. 
Географическое положение. Общие 
черты рельефа. Древнее 
оледенение. Общие черты климата 
и природных зон. 

Предметные: Учащийся должен уметь 
показывать на карте и называть 
океаны и материки, определять их 
географическое положение, 
определять и называть некоторые 
отличительные признаки отдельных 
океанов и материков как крупных 
природных комплексов; 
Метапредметные: Учащийся 

должен уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою 
познавательную деятельность — 
определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 



презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 
цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные: Учащийся должен 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 
стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ значимость и 
общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 
системой географических знаний 
и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 
своей стране; 

XV 

Северная 

Америка 

 

Географическое положение. Из 
истории открытия и исследования 
материка. Географическое 
положение. Из истории открытия и 
исследования материка. Русские 
исследования Северо-Западной 
Америки. 
Рельеф и полезные ископаемые. 
Основные черты рельефа материка. 
Влияние древнего оледенения на 
рельеф. Закономерности 
размещения крупных форм рельефа 
и месторождений полезных 
ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. 
Климатообразующие факторы. 
Климатические пояса и области. 
Внутренние воды. Реки как 
производные рельефа и климата 
материка. 
Природные зоны. Население. 
Особенности распределения 
природных зон на материке. 
Изменение природы под влиянием 
деятельности человека. Население. 
Канада. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, 
заповедники и национальные парки 
Канады. 
Соединенные Штаты Америки. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, 

Предметные: Учащийся должен уметь 
показывать на карте и называть 
океаны и материки, определять их 
географическое положение, 
определять и называть некоторые 
отличительные признаки отдельных 
океанов и материков как крупных 
природных комплексов; 
показывать на карте наиболее 
крупные и известные гео-
графические объекты на 
материках (горы, возвышенности, 
реки, озера и т. д.) и в океанах 
(моря, заливы, проливы, острова, 
полуострова); 
описывать отдельные природные 
комплексы с использованием 
карт; 
показывать наиболее крупные 
государства на материках; 
уметь давать описания природы и 
основных занятий населения, 
используя карты атласа; 
приводить примеры воздействия 
и изменений природы на 
материках под влиянием 
деятельности человека. 
Метапредметные: Учащийся 

должен уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и 



памятники природного и 
культурного наследия США. 
Средняя Америка. Мексика. Общая 
характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Мексики. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 17.  
Характеристика по картам основ-
ных видов природных ресурсов 
Канады, США и Мексики.  
Практическая работа № 18.  
Выявление особенностей 
размещения населения, а также 
географического положения, 
планировки и внешнего облика 
крупнейших городов Канады, США и 
Мексики. 

практические умения; 

организовывать свою 
познавательную деятельность — 
определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 
презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 
цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные: Учащийся должен 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 
стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ значимость и 
общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 
системой географических знаний 
и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 
своей стране; 

XVI 

Евразия 

 

Географическое положение. 
Исследования Центральной Азии. 
Особенности географического 
положения. Очертания берегов. 
Исследования Центральной Азии. 
Особенности рельефа, его развитие. 
Особенности рельефа Евразии, его 
развитие. Области землетрясений и 
вулканов. Основные формы 
рельефа. Полезные ископаемые. 
Климат. Внутренние воды. Факторы, 
формирующие климат материка. 
Климатические пояса. Влияние 
климата на хозяйственную 
деятельность населения. 
Внутренние воды, их 
распределение. Реки. Территории 
внутреннего стока. Озера. 
Современное оледенение. 
Многолетняя мерзлота. 

Предметные: Учащийся должен уметь 
показывать на карте и называть 
океаны и материки, определять их 
географическое положение, 
определять и называть некоторые 
отличительные признаки отдельных 
океанов и материков как крупных 
природных комплексов; 
показывать на карте наиболее 
крупные и известные гео-
графические объекты на 
материках (горы, возвышенности, 
реки, озера и т. д.) и в океанах 
(моря, заливы, проливы, острова, 
полуострова); 
описывать отдельные природные 
комплексы с использованием 
карт; 
показывать наиболее крупные 
государства на материках; 



Природные зоны. Пароды и страны 
Евразии. Расположение и 
характеристика природных зон. 
Высотные пояса в Гималаях и 
Альпах. Народы Евразии. Страны. 
Страны Северной Европы. Состав 
региона. Природа. Население. 
Хозяйство. Комплексная 
характеристика стран региона. 
Страны Западной Европы. Общая 
характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, 
объекты всемирного наследия 
Великобритании, Франции и 
Германии. 
Страны Восточной Европы. Общая 
характеристика региона. Польша, 
Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния 
и страны Балканского полуострова. 
Страны Балтии. Белоруссия. Ук-
раина. Молдавия. 
Страны Южной Европы. Италия. 
Общая характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Италии. Памятники всемирного 
наследия региона. 
Страны Юго-Западной Азии. Общая 
характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Армении, Грузии и Азербайджана. 
Страны Центральной Азии. Общая 
характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 
Таджикистана, Туркмении и 
Монголии. 
Страны Восточной Азии. Общая 
характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, 
памятники всемирного наследия 
Китая и Японии. 
Страны Южной Азии. Индия. Общая 
характеристика региона. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Индии. 
Страны Юго-Восточной Азии. 
Индонезия. Общая характеристика 
региона. Географическое 
положение, природа, население, 
хозяйство Индонезии. 

 
 

Перечень практических работ 

Практическая работа № 19. 
Составление «каталога» народов 

уметь давать описания природы и 
основных занятий населения, 
используя карты атласа; 
приводить примеры воздействия 
и изменений природы на 
материках под влиянием 
деятельности человека. 
Метапредметные: Учащийся 

должен уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою 
познавательную деятельность — 
определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 
презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 
цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные: Учащийся должен 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 
стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ значимость и 
общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 
системой географических знаний 
и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 
своей стране; 



Евразии по языковым группам. 
Практическая работа № 20. 
Описание видов хозяйственной 
деятельности населения стран 
Северной Европы, связанных с 
океаном. 
Практическая работа № 21. 
Сравнительная характеристика 
Великобритании, Франции и 
Германии.  
Практическая работа № 22. 
Группировка стран Юго-Западной 
Азии по различным признакам. 
Практическая работа № 23.  
Составление описания 
географического положения круп-
ных городов Китая, обозначение их 
на контурной карте. 
Практическая работа № 24.  
Моделирование на контурной карте 
размещения природных богатств 
Индии. 

 

XVII 

Географическая 

оболочка – 

наш дом 

 

Закономерности географической 
оболочки. Закономерности 
географической оболочки: 
целостность, ритмичность, 
зональность. 
Взаимодействие природы и 
общества. Значение природных 
богатств. Влияние природы на 
условия жизни людей. Воздействие 
человека на природу. 
Необходимость международного 
сотрудничества в использовании 
природы и ее охране. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 25. 
Моделирование на контурной карте 
размещения основных видов 
природных богатств материков и 
океанов.  
Практическая работа № 26.  
Составление описания местности; 
выявление ее геоэкологических 
проблем и путей сохранения и 
улучшения качества окружающей 
среды; наличие памятников 
природы и культуры. 

 

Предметные: Учащийся должен уметь 
приводить примеры, 
подтверждающие закономерности 
географической оболочки — 
целостность, ритмичность, зо-
нальность; 
объяснять их влияние на жизнь и 
деятельность человека; называть 
разные виды природных ресурсов; 
приводить примеры влияния 
природы на условия жизни людей. 
Метапредметные: Учащийся 

должен уметь самостоятельно 

приобретать новые знания и 

практические умения; 

организовывать свою 
познавательную деятельность — 
определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения 
целей и применять их, оценивать 
результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, 
анализ и отбор информации, ее 
преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и 
презентацию; 
работать с текстом: составлять 
сложный план, логическую 
цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов 
(описательные, объяснительные). 
Личностные: Учащийся должен 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ себя жителем планеты 
Земля и гражданином России; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ целостность природы, 
населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных регионов и 



стран; 
̝̏̒̏̈̎́̃́̓ значимость и 
общность глобальных проблем 
человечества; 
̝̏̃̌́̅̆̓ на уровне общего 
образования законченной 
системой географических знаний 
и умений, навыками их 
применения в различных 
жизненных ситуациях; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального 
использования; 
̠̠̝̐̑̏̃̌̓ патриотизм, любовь к 
своей местности, своему региону, 
своей стране;  

 
8 класс       72 часа 

 

I 

Что изучает 

физическая 

география 

России 

 

Что изучает физическая география 
России. Зачем следует изучать 
географию своей страны? 
Знакомство с учебником, атласом. 

 

Предметные: Учащийся должен 
уметь называть различные 
источники географической инфор-
мации и методы получения 
географической информации; 
Метапредметные:  должен ̝̔̍̆̓ 
ставить учебные задачи; 
вносить изменения в 
последовательность и содержание 
учебной задачи; 
выбирать наиболее рациональную 
последовательность выполнения 
учебной задачи; 
планировать и корректировать 
свою деятельность в соответствии 
с ее целями, задачами и 
условиями; 
оценивать свою работу в 
сравнении с существующими 
требованиями; 
классифицировать информацию в 
соответствии с выбранными 
признаками; 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, 
соответствующим современному 
уровню развития науки и 
общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 



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

II 

Наша Родина 

на карте мира 

 

Географическое положение России. 
Россия — самое большое 
государство мира. Крайние точки 
России. Границы России. 
Особенности географического 
положения России. 
Моря, омывающие берега России. 
Физико-географическая 
характеристика морей. Ресурсы 
морей. Экологические проблемы 
морей. 
Россия на карте часовых поясов. 
Местное время. Часовые пояса на 
территории России. Реформа 
системы исчисления времени в 
России. 
Как осваивали и изучали 
территорию России. Открытие и 
освоение Севера новгородцами и 
поморами. Походы русских в 
Западную Сибирь. Географические 
открытия XVI — начала XVII в. 
Открытия нового времени 
(середина XVII— XVIII в.). Открытия 
XVIII в. Исследования XIX—XX вв. 
Современное административно-
территориальное устройство 
России. Федеральные округа и их 
столицы. Субъекты Федерации: 
края, области, города федерального 
подчинения; национально-
территориальные образования. 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 1. 
Характеристика географического 
положения России.  
Практическая работа № 2.  
Определение поясного времени для 
различных пунктов России. 

Предметные: Учащийся должен 
уметь определять географическое 
положение России; 
показывать пограничные 
государства, моря, омывающие 
Россию; 
определять поясное время. 
Метапредметные:  должен ̝̔̍̆̓ 
ставить учебные задачи; 
вносить изменения в 
последовательность и содержание 
учебной задачи; 
выбирать наиболее рациональную 
последовательность выполнения 
учебной задачи; 
планировать и корректировать 
свою деятельность в соответствии 
с ее целями, задачами и 
условиями; 
оценивать свою работу в 
сравнении с существующими 
требованиями; 
классифицировать информацию в 
соответствии с выбранными 
признаками; 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, 
соответствующим современному 
уровню развития науки и 
общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

 ˝́̈̅̆̌ I. ̨ ̒̏̂̆̎̎̏̒̓̉ ̜̐̑̉̑̏̅ ̉ ̜̐̑̉̑̏̅̎̆ ̜̑̆̒̔̑̒ ˝̏̒̒̉̉  

III 
Рельеф, 

геологическое 

строение и 

минеральные 

ресурсы 

Особенности рельефа России. 
Крупные формы рельефа России и 
их размещение. 
Геологическое строение 
территории России. Строение 
литосферы. Основные этапы 
геологической истории форми-
рования земной коры. 
Тектонические структуры нашей 

Предметные: Уметь называть и 
показывать крупные равнины и горы; 
выяснять с помощью карт 
соответствие их платформенным и 
складчатым областям; 
показывать на карте и называть 
наиболее крупные месторождения 
полезных ископаемых; 
объяснять закономерности их 



 страны. Связь основных форм 
рельефа со строением литосферы. 
Минеральные ресурсы России. 
Распространение полезных 
ископаемых. Минерально-сырьевая 
база России. Экологические 
проблемы, связанные с добычей 
полезных ископаемых. 
Развитие форм рельефа. Процессы, 
формирующие рельеф. Древнее 
оледенение на территории России. 
Деятельность текучих вод. 
Деятельность ветра. Деятельность 
человека. Стихийные природные 
явления, происходящие в 
литосфере. Геологическое строение, 
рельеф и минеральные ресурсы род-
ного края. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 3. 
Объяснение зависимости располо-
жения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных 
ископаемых от строения земной 
коры. 

размещения; приводить примеры 
влияния рельефа на условия 
жизни людей, изменений рельефа 
под влиянием внешних и внут-
ренних процессов; 
делать описания отдельных форм 
рельефа по картам; 
Метапредметные:  должен ̝̔̍̆̓ 
ставить учебные задачи; 
вносить изменения в 
последовательность и содержание 
учебной задачи; 
выбирать наиболее рациональную 
последовательность выполнения 
учебной задачи; 
планировать и корректировать 
свою деятельность в соответствии 
с ее целями, задачами и 
условиями; 
оценивать свою работу в 
сравнении с существующими 
требованиями; 
классифицировать информацию в 
соответствии с выбранными 
признаками; 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, 
соответствующим современному 
уровню развития науки и 
общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

IV 

Климат и 

климатически

е ресурсы 

 

От чего зависит климат нашей 
страны. Климатообразующие 
факторы. Влияние географического 
положения на климат. Циркуляция 
воздушных масс. Влияние подсти-
лающей поверхности. 
Распределение тепла и влаги на 
территории России. Распределение 
тепла на территории нашей страны. 
Распределение осадков на 
территории нашей страны. 
Разнообразие климата России. Типы 
климатов России: арктический, 
субарктический; умеренно 
континентальный, 
континентальный, резко 

Предметные: Уметь называть 
факторы, влияющие на формирование 
климата России; 
определять характерные 
особенности климата России; 
иметь представление об 
изменениях погоды под влиянием 
циклонов и антициклонов; 
давать описания климата 
отдельных территорий; с 
помощью карт определять 
температуру, количество осадков, 
атмосферное давление, 
количество суммарной радиации и 
т. д.; 
приводить примеры влияния 



континентальный, муссонный кли-
мат умеренного пояса. 
Зависимость человека от климата. 
Агроклиматические ресурсы. 
Благоприятные климатические 
явления. Неблагоприятные 
климатические явления. Климат 
родного края. 
 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 4. 
Определение по картам закономер-
ностей распределения солнечной 
радиации, радиационного баланса, 
выявление особенностей 
распределения средних температур 
января и июля, годового количества 
осадков на территории страны. 
Практическая работа № 5.   Оценка 
основных климатических по-
казателей одного из регионов 
страны. 

климата на хозяйственную 
деятельность человека и условия 
жизни; 
Метапредметные: сравнивать 
объекты по главным и 
второстепенным признакам; 
систематизировать информацию; 
структурировать информацию; 
формулировать проблемные 
вопросы, искать пути решения 
проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и 
синтеза; 
искать и отбирать необходимые 
источники информации; 
использовать информационно-
коммуникационные технологии на 
уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и 
передачу информации, 
презентацию выполненных работ 
на основе умений безопасного 
использования средств 
информационно-
коммуникационных технологий и 
сети Интернет; 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, 
соответствующим современному 
уровню развития науки и 
общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

V 

Внутренние 

воды и водные 

ресурсы 

 

Разнообразие внутренних вод 
России. Значение внутренних вод 
для человека. Зависимость рек от 
рельефа. Влияние климата на реки. 
Стихийные явления, связанные с 
реками. 
Озера, болота, подземные воды, 
ледники, многолетняя мерзлота. 
Крупнейшие озера России. 
Происхождение озерных котловин. 
Верховые и низинные болота. 
Важность сохранения водно-
болотных угодий. Роль подземных 
вод в природе и жизни человека. 
Виды подземных вод. Границы 

Предметные: Уметь называть и 
показывать крупнейшие реки, озера; 
используя карту, давать 
характеристику отдельных водных 
объектов; 
оценивать водные ресурсы; 
Метапредметные: сравнивать 
объекты по главным и 
второстепенным признакам; 
систематизировать информацию; 
структурировать информацию; 
формулировать проблемные 
вопросы, искать пути решения 
проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и 



распространения многолетней 
мерзлоты в России, причины ее 
образования. Особенности освоения 
территорий с многолетней 
мерзлотой. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни 
человека. Водные ресурсы. Влияние 
деятельности человека на водные 
ресурсы и меры по их охране и 
восстановлению. Стихийные 
явления, связанные с водой. 

 

синтеза; 
искать и отбирать необходимые 
источники информации; 
использовать информационно-
коммуникационные технологии на 
уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и 
передачу информации, 
презентацию выполненных работ 
на основе умений безопасного 
использования средств 
информационно-
коммуникационных технологий и 
сети Интернет; 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, 
соответствующим современному 
уровню развития науки и 
общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

VI 

Почвы и 

почвенные 

ресурсы 

 

Образование почв и их 
разнообразие. Образование почв. 
Основные свойства почв. 
Разнообразие почв. 
Закономерности распространения 
почв. Типы почв России: 
арктические, тундро-глеевые, 
подзолистые, дерновоподзолистые, 
серые лесные, черноземы, темно-
каштановые, каштановые, светло-
каштановые. 
Почвенные ресурсы России. 
Значение почвы для жизни и 
деятельности человека. От чего 
нужно охранять почву? Роль 
мелиораций в повышении 
плодородия почв. Охрана почв. 
Почвы родного края. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа №  6.  
Выявление условий почвообразова-
ния основных типов почв 
(количество тепла, влаги, рельеф, 
растительность). Оценка их 
плодородия. 

Предметные: называть факторы 
почвообразования; используя карту, 
называть типы почв и их свойства; 
Метапредметные: сравнивать 
объекты по главным и 
второстепенным признакам; 
систематизировать информацию; 
структурировать информацию; 
формулировать проблемные 
вопросы, искать пути решения 
проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и 
синтеза; 
искать и отбирать необходимые 
источники информации; 
использовать информационно-
коммуникационные технологии на 
уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и 
передачу информации, 
презентацию выполненных работ 
на основе умений безопасного 
использования средств 
информационно-
коммуникационных технологий и 
сети Интернет; 
Личностные: Учащийся должен 



обладать целостным 
мировоззрением, 
соответствующим современному 
уровню развития науки и 
общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

VII 

Растительный 

и животный 

мир. 

Биологически

е ресурсы 

 

Растительный и животный мир 
России. Растительный и животный 
мир. Основные типы 
растительности России. 
Разнообразие животного мира 
России. 
Биологические ресурсы. Особо 
охраняемые природные территории 
(ООПТ). Роль живых организмов в 
жизни Земли. Роль растительного и 
животного мира в жизни человека. 
Заповедники и национальные парки 
России. Растительный и животный 
мир родного края. 
Природно-ресурсный потенциал 
России. Природные условия России. 
Природные ресурсы. Особенности 
размещения природных ресурсов. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа №  7. 
Составление прогноза изменений 
растительного и животного мира 
при изменении других компонентов 
природного комплекса.  
Практическая работа № 8.  
Определение роли ООПТ в 
сохранении природы России. 

 

Предметные: Уметь объяснять 
разнообразие растительных 
сообществ на территории России, 
приводить примеры; 
объяснять видовое разнообразие 
животного мира; называть меры по 
охране растений и животных. 
Метапредметные: сравнивать 
объекты по главным и 
второстепенным признакам; 
систематизировать информацию; 
структурировать информацию; 
формулировать проблемные 
вопросы, искать пути решения 
проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и 
синтеза; 
искать и отбирать необходимые 
источники информации; 
использовать информационно-
коммуникационные технологии на 
уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и 
передачу информации, 
презентацию выполненных работ 
на основе умений безопасного 
использования средств 
информационно-
коммуникационных технологий и 
сети Интернет; 
Личностные: Учащийся должен 
̝̏̂̌́̅́̓ целостным 
мировоззрением, 
соответствующим современному 
уровню развития науки и 
общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 



коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 
 

 ˝́̈̅̆̌ ))Ȣ ˜̜̑̉̑̏̅̎̆ ̜̋̏̍̐̌̆̋̒ ˝̏̒̒̉̉ 

VIII 

Природное 
районировани

е 

 

Разнообразие природных 
комплексов России. Разнообразие 
природных территориальных 
комплексов (ПТК). Физико-
географическое районирование. 
ПТК природные и антропогенные. 
Моря как крупные природные 
комплексы. Особенности 
природных комплексов морей на 
примере Белого моря. Ресурсы 
морей. 
Природные зоны России. Природная 
зональность. Природные зоны 
нашей Родины: арктические 
пустыни, тундра, лесотундра, тайга, 
смешанные и широколиственные 
леса, лесостепи, степи, полупустыни 
и пустыни. 
Высотная поясность. Влияние гор на 
другие компоненты природы и 
человека. Высотная поясность. 
Зависимость «набора» высотных 
поясов от географического 
положения и высоты гор. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа №  9. 
Сравнительная характеристика двух 
природных зон России (по выбору). 
Практическая работа №  10. 
Объяснение принципов выделения 
крупных природных регионов на 
территории России. 

Предметные: Учащийся должен 
уметь показывать на карте основные 
природные зоны России, называть их; 
приводить примеры наиболее 
характерных представителей 
растительного и животного мира; 
объяснять причины зонального и 
азонального расположения 
ландшафтов; 
показывать на карте крупные 
природно-территориальные 
комплексы России; 
приводить примеры взаимосвязей 
природных компонентов в 
природном комплексе; 
Метапредметные: представлять 
информацию в различных формах 
(письменной и устной) и видах; 
работать с текстом и 
внетекстовыми компонентами: 
составлять тезисный план, 
выводы, конспект, тезисы выступ-
ления, переводить информацию из 
одного вида в другой (текст в 
таблицу, карту в текст и т. п.); 
использовать различные виды 
моделирования, исходя из учебной 
задачи; 
создавать собственную 
информацию и представлять ее в 
соответствии с учебными 
задачами; составлять рецензии, 
аннотации; 
выступать перед аудиторией, 
придерживаясь определенного 
стиля при выступлении; вести 
дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение при 
наличии разных точек зрения. 
Личностные: Учащийся должен 
обладать российской гражданской 
идентичностью: патриотизмом, 
уважением к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального 
народа России; осознанием своей 
этнической принадлежности, знанием 
истории, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного 
наследия народов России и 



человечества; усвоением 
гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального российского 
общества; чувством ответственности и 
долга перед Родиной; 
ответственным отношением к 
учению, готовностью и спо-
собностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей 
индивидуальной траектории об-
разования; 

IX 

Природа 

регионов 

России 

 

Восточно-Европейская (Русская) 
равнина. Особенности 
географического положения. 
История освоения. Особенности 
природы Русской равнины. 
Природные комплексы Восточно-
Европейской равнины. Памятники 
природы равнины. Природные 
ресурсы равнины и проблемы их 
рационального использования. 
Кавказ — самые высокие горы 
России. Географическое положение. 
Рельеф, геологическое строение и 
полезные ископаемые Кавказа. 
Особенности природы высокогорий. 
Природные комплексы Северного 
Кавказа. Природные ресурсы. 
Население Северного Кавказа. 
Урал — «каменный пояс Русской 
земли». Особенности 
географического положения, 
история освоения. Природные 
ресурсы. Своеобразие природы 
Урала. Природные уникумы. 
Экологические проблемы Урала. 
Западно-Сибирская равнина. 
Особенности географического 
положения. Особенности природы 
Западно-Сибирской равнины. 
Природные зоны Западно-
Сибирской равнины. Природные 
ресурсы равнины и условия их 
освоения. 
Восточная Сибирь: величие и 
суровость природы. Особенности 
географического положения. 
История освоения Восточной 
Сибири. Особенности природы 
Восточной Сибири. Климат. 
Природные районы Восточной 
Сибири. Жемчужина Сибири — 
Байкал. Природные ресурсы 
Восточной Сибири и проблемы их 
освоения. 
Дальний Восток — край контрастов. 
Особенности географического 
положения. История освоения. 

Предметные: Учащийся должен 
уметь показывать на карте крупные 
природные районы России; 
называть и показывать на карте 
географические объекты (горы, 
равнины, реки, озера и т. д.); 
давать комплексную физико-
географическую характеристику 
объектов; 
отбирать объекты, определяющие 
географический образ данной 
территории; 
оценивать природные условия и 
природные ресурсы территории с 
точки зрения условий труда и 
быта, влияния на обычаи и 
традиции людей; 
приводить примеры 
рационального и нерационального 
использования природных 
ресурсов регионов; 
выделять экологические 
проблемы природных регионов. 
Метапредметные: представлять 
информацию в различных формах 
(письменной и устной) и видах; 
работать с текстом и 
внетекстовыми компонентами: 
составлять тезисный план, 
выводы, конспект, тезисы выступ-
ления, переводить информацию из 
одного вида в другой (текст в 
таблицу, карту в текст и т. п.); 
использовать различные виды 
моделирования, исходя из учебной 
задачи; 
создавать собственную 
информацию и представлять ее в 
соответствии с учебными 
задачами; составлять рецензии, 
аннотации; 
выступать перед аудиторией, 
придерживаясь определенного 
стиля при выступлении; вести 
дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение при 
наличии разных точек зрения. 



Особенности природы Дальнего 
Востока. Природные комплексы 
Дальнего Востока. Природные 
уникумы. Природные ресурсы Даль-
него Востока, освоение их 
человеком. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 11. 
Оценка природных условий и ре-
сурсов одного из регионов России. 
Прогнозирование изменений 
природы в результате 
хозяйственной деятельности.   
Практическая работа № 12. 
Характеристика взаимодействия 
природы и общества на примере 
одного из природных регионов. 

Личностные: Учащийся должен 
обладать российской гражданской 
идентичностью: патриотизмом, 
уважением к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального 
народа России;  
осознанием своей этнической 
принадлежности, знанием истории, 
культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов 
России и человечества;  
усвоением гуманистических, 
демократических и традиционных 
ценностей многонационального рос-
сийского общества; чувством 
ответственности и долга перед 
Родиной; 

 

X 

Раздел 
III. Человек и 

природа 

 

Влияние природных условий на 
жизнь и здоровье человека. 
Благоприятные условия для жизни 
и деятельности людей. Освоение 
территорий с экстремальными 
условиями. Стихийные природные 
явления и их причины. География 
стихийных явлений. Меры борьбы 
со стихийными природными 
явлениями. 
Воздействие человека на природу. 
Общественные потребности, 
удовлетворяемые за счет природы. 
Влияние деятельности человека на 
природные комплексы. 
Антропогенные ландшафты. 
Рациональное природопользование. 
Охрана природы. Значение 
географического прогноза. 
Россия на экологической карте. 
Источники экологической 
опасности. Контроль за состоянием 
природной среды. 
Экология и здоровье человека. 
Уровень здоровья людей. 
Ландшафты как фактор здоровья. 
География для природы и общества. 
История взаимоотношений между 
человеком и географической 
средой. Научно-техническая 
революция: благо или причины 
экологического кризиса. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 13. 
Сравнительная характеристика 
природных условий и ресурсов двух 
регионов России.  
Практическая работа № 14.  Со-
ставление карты «Природные 
уникумы России» (по желанию).  
Практическая работа № 15.  

Предметные: Учащийся должен 
уметь объяснять влияние природных 
условий на жизнь, здоровье и 
хозяйственную деятельность людей; 
объяснять изменение природы 
под влиянием деятельности 
человека; 
объяснять значение географической 
науки в изучении и преобразовании 
природы, приводить соответствующие 
примеры. 
Метапредметные: представлять 
информацию в различных формах 
(письменной и устной) и видах; 
работать с текстом и 
внетекстовыми компонентами: 
составлять тезисный план, 
выводы, конспект, тезисы выступ-
ления, переводить информацию из 
одного вида в другой (текст в 
таблицу, карту в текст и т. п.); 
использовать различные виды 
моделирования, исходя из учебной 
задачи; 
создавать собственную 
информацию и представлять ее в 
соответствии с учебными 
задачами; составлять рецензии, 
аннотации; 
выступать перед аудиторией, 
придерживаясь определенного 
стиля при выступлении; вести 
дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение при 
наличии разных точек зрения. 
Личностные: Учащийся должен 
обладать российской гражданской 
идентичностью: патриотизмом, 
уважением к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального 
народа России; осознанием своей 
этнической принадлежности, знанием 
истории, культуры своего народа, 



Характеристика экологического 
состояния одного из регионов 
России. 

своего края, основ культурного 
наследия народов России и 
человечества; усвоением 
гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального российского 
общества; чувством ответственности и 
долга перед Родиной; 

ответственным отношением к 
учению, готовностью и спо-
собностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей 
индивидуальной траектории об-
разования. 

9 класс      68 часов  
I 

Место России 

в мире 

 

Место России в мире. Политико-
государственное устройство 
Российской Федерации. 
Географический взгляд на Россию: 
ее место в мире по площади 
территории, числу жителей, запасам 
и разнообразию природных 
ресурсов, политической роли в 
мировом сообществе, оборонному 
потенциалу. Функции 
административно-
территориального деления страны. 
Федерация и субъекты Федерации. 
Государственно-территориальные и 
национально-территориальные 
образования. Федеральные округа. 
Географическое положение и 
границы России. Понятие 
«географическое положение», виды 
и уровни (масштабы) 
географического положения. 
Оценка северного географического 
положения России. Географическое 
положение как фактор развития 
хозяйства. Государственные 
границы России, их виды, значение. 
Государственная территория Рос-
сии. Морские и сухопутные 
границы, воздушное пространство и 
пространство недр, 
континентальный шельф и 
экономическая зона Российской 
Федерации. Особенности границ 
России. Страны — соседи России. 
Экономико - и транспортно-
географическое, геополитическое и 
эколого-географическое положение 
России. Особенности экономико-
географического положения России, 
роль соседей 1-го порядка. Различия 
транспортно-географического 
положения отдельных частей 
страны. Роль Центральной и 

Предметные: Учащийся должен уметь 
называть (показывать) численность 
населения РФ, крупные народы РФ, 
места их проживания, крупнейшие 
города, главную полосу расселения; 
Метапредметные: 
классифицировать в соответствии 
с выбранными признаками; 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам; 
систематизировать и 
структурировать информацию; 
определять проблему и способы ее 
решения; формулировать 
проблемные вопросы, искать пути 
решения проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и 
синтеза; 
Личностные: Учащийся должен 
обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной 
траектории образования; 
пониманием ценности здорового и 
безопасного образа жизни, 
правилами индивидуального и 
коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях; 
основами экологической 
культуры, соответствующей 
современному уровню 
экологического мышления; 
эстетическим сознанием, развитым 
через освоение художественного 
наследия народов России. 



Западной Европы в формировании 
геоэкологического положения 
России. Сложность 
геополитического и 
геоэкономического положения 
страны. 
Государственная территория 
России. Понятие о государственной 
территории страны, ее 
составляющие. Параметры оценки 
государственной территории. 
Российская зона Севера. Оценка 
запасов природных ресурсов на 
территории России. 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 1.  Анализ 
административно-террито-
риального деления России.  
Практическая работа № 2. 
Сравнение географического 
положения России с другими 
странами. 

II 

Население 

Российской 

Федерации 

 

Исторические особенности 
заселения и освоения территории 
России. Главные ареалы расселения 
восточных славян. Основные 
направления колонизации 
Московского государства. 
Формирование и заселение 
территории Русского и Российского 
государства в XVI—XIX вв. 
Численность и естественный 
прирост населения. Численность 
населения России. Переписи 
населения. Динамика численности 
населения. Демографические 
кризисы. Особенности 
естественного движения населения 
в России. Половозрастная структура 
населения. Своеобразие в соотноше-
нии мужчин и женщин в России и 
определяющие это своеобразие 
факторы. Численность мужского и 
женского населения и его динамика. 
Прогноз численности населения. 
Национальный состав населения 
России. Россия — мно-
гонациональное государство. 
Языковые семьи народов России. 
Классификация народов России по 
языковому признаку. Наиболее 
многонациональные районы 
страны. Религии, исповедуемые в 
России. Основные районы 
распространения разных религий. 
Миграции населения. Понятие о 
миграциях. Виды миграций. 
Внутренние и внешние миграции. 
Направления миграций в России, их 
влияние на жизнь страны. 
Городское и сельское население. 

Предметные: Учащийся должен уметь 
называть (показывать) численность 
населения РФ, крупные народы РФ, 
места их проживания, крупнейшие 
города, главную полосу расселения; 
объяснять значение понятий: 
«естественное движение», 
«механическое движение», или 
«миграции» (причины, виды, 
направления), «состав населения» 
(половой, возрастной, этнический, 
религиозный), «трудовые 
ресурсы», «плотность населения», 
«урбанизация», «агломерация», 
«отрасль», «состав и структура 
хозяйства», «факторы 
размещения», «специализация», 
«кооперирование», 
«комбинирование», 
«себестоимость»; 
объяснять демографические 
проблемы; 
Метапредметные: 
классифицировать в соответствии 
с выбранными признаками; 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам; 
систематизировать и 
структурировать информацию; 
определять проблему и способы ее 
решения; формулировать 
проблемные вопросы, искать пути 
решения проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и 
синтеза; 
Личностные: Учащийся должен 
обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к саморазвитию и 



Городские поселения. Соотношение 
городского и сельского населения. 
Размещение городов по территории 
страны. Различия городов по чис-
ленности населения и функциям. 
Крупнейшие города России. 
Городские агломерации. 
Урбанизация. Сельские поселения. 
Средняя плотность населения в 
России. Географические 
особенности размещения 
российского населения. Основная 
зона расселения. Размещение 
населения в зоне Севера. 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 3. 
Составление сравнительной харак-
теристики половозрастного состава 
населения регионов России.  
Практическая работа № 4. 
Характеристика особенностей 
миграционного движения 
населения России. 

самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной 
траектории образования; 
пониманием ценности здорового и 
безопасного образа жизни, 
правилами индивидуального и 
коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях; 
основами экологической 
культуры, соответствующей 
современному уровню 
экологического мышления; 
эстетическим сознанием, развитым 
через освоение художественного 
наследия народов России. 

III 

Географическ

ие 

особенности 

экономики 

России 

 

География основных типов 
экономики на территории России. 
Классификация историко-
экономических систем, регионы 
России с преобладанием их 
различных типов. Особенности 
функциональной и отраслевой 
структуры хозяйства России. 
Проблемы природно-ресурсной 
основы экономики страны. Состав 
добывающей промышленности и ее 
роль в хозяйстве страны. 
Назначение и виды природных 
ресурсов. Экологические ситуации и 
экологические проблемы России. 
Россия в современной мировой 
экономике. Перспективы развития 
России. Особенности 
постиндустриальной стадии 
развития. Понятия центра и 
полупериферии мирового хо-
зяйства. Пути развития России в 
обозримой перспективе. 

Предметные: Учащийся должен уметь 
объяснять размещение основных 
отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, влияние 
хозяйственной деятельности человека 
на окружающую среду; 
описывать (характеризовать) 
отрасль или межотраслевой 
комплекс. 
Метапредметные: 
классифицировать в соответствии 
с выбранными признаками; 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам; 
систематизировать и 
структурировать информацию; 
определять проблему и способы ее 
решения; формулировать 
проблемные вопросы, искать пути 
решения проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и 
синтеза; 
Личностные: Учащийся должен 
обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной 
траектории образования; 

IV Важнейшие 

межотраслевы

е комплексы 

России и их 

Научный комплекс. Межотраслевые 
комплексы и их хозяйственные 
функции. Роль науки в современном 
обществе и России. Состав научного 
комплекса. География науки и 
образования. Основные районы, 

Предметные: Учащийся должен уметь 
объяснять размещение основных 
отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, влияние 
хозяйственной деятельности человека 
на окружающую среду; 



география 

 

центры, города науки. Перспективы 
развития науки и образования. 

Метапредметные: 
классифицировать в соответствии 
с выбранными признаками; 
сравнивать объекты по главным и 
второстепенным признакам; 
систематизировать и 
структурировать информацию; 
определять проблему и способы ее 
решения; формулировать 
проблемные вопросы, искать пути 
решения проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и 
синтеза; 
Личностные: Учащийся должен 
обладать ответственным 
отношением к учению, готовностью и 
способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной 
траектории образования; 

V 

Машинострои

тельный 

комплекс 

 

Роль, значение и проблемы 
развития машиностроения. Ведущая 
роль машиностроительного 
комплекса в хозяйстве. Главная 
задача машиностроения. Состав 
машиностроения, группировка 
отраслей по роли и назначению. 
Проблемы российского 
машиностроения. 
Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. 
Современная система факторов 
размещения машиностроения. 
Ведущая роль наукоемкости как 
фактора размещения. Влияние 
специализации и кооперирования 
на организацию производства и 
географию машиностроения. 
География машиностроения. 
Особенности географии российского 
машиностроения. Причины 
неравномерности размещения 
машиностроительных предприятий. 
 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 5. 
Определение главных районов раз-
мещения предприятий трудоемкого 
и металлоемкого машиностроения. 

Предметные: Учащийся должен уметь 
объяснять размещение основных 
отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, влияние 
хозяйственной деятельности человека 
на окружающую среду; 
описывать (характеризовать) 
отрасль или межотраслевой 
комплекс. 
Метапредметные: искать и 
отбирать необходимые источники 
информации; использовать 
информационно-
коммуникационные технологии на 
уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и 
передачу информации, 
презентацию выполненных работ 
на основе умений безопасного 
использования средств 
информационно-
коммуникационных технологий и 
сети Интернет; 
представлять информацию в 
различных формах (письменной и 
устной) и видах; 
работать с текстом и 
внетекстовыми компонентами: 
составлять тезисный план, 
выводы, конспект, тезисы выступ-
ления, переводить информацию из 
одного вида в другой (текст в 
таблицу, карту в текст и т. п.); 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки 
и общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-



товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

VI 

Топливно – 

энергетически

й комплекс 

(ТЭК) 

 

Роль, значение и проблемы ТЭК. 
Состав, структура и значение ТЭК в 
хозяйстве. Топливно-
энергетический баланс. Основные 
проблемы российского ТЭК. 
Топливная промышленность. 
Нефтяная и газовая про-
мышленность: запасы, добыча, 
использование и транспортировка 
нефти и природного газа. Система 
нефте- и газопроводов. География 
переработки нефти и газа. Влияние 
нефтяной и газовой 
промышленности на окружающую 
среду. Перспективы развития 
нефтяной и газовой промышленнос-
ти. Угольная промышленность. 
Запасы и добыча угля. Ис-
пользование угля и его значение в 
хозяйстве России. Способы добычи 
и стоимость угля. Воздействие 
угольной промышленности на 
окружающую среду. Перспективы 
развития угольной 
промышленности. 
Электроэнергетика. Объемы 
производства электроэнергии. Типы 
электростанций, их особенности и 
доля в производстве 
электроэнергии. Нетрадиционные 
источники энергии. Энергетические 
системы. Влияние отрасли на 
окружающую среду. Перспективы 
развития электроэнергетики. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 6. 
Характеристика угольного бассейна 
России. 

Предметные: Учащийся должен уметь 
объяснять размещение основных 
отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, влияние 
хозяйственной деятельности человека 
на окружающую среду; 
описывать (характеризовать) 
отрасль или межотраслевой 
комплекс. 
Метапредметные: искать и 
отбирать необходимые источники 
информации; использовать 
информационно-
коммуникационные технологии на 
уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и 
передачу информации, 
презентацию выполненных работ 
на основе умений безопасного 
использования средств 
информационно-
коммуникационных технологий и 
сети Интернет; 
представлять информацию в 
различных формах (письменной и 
устной) и видах; 
работать с текстом и 
внетекстовыми компонентами: 
составлять тезисный план, 
выводы, конспект, тезисы выступ-
ления, переводить информацию из 
одного вида в другой (текст в 
таблицу, карту в текст и т. п.); 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки 
и общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 



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

VII 

Комплексы, 
производящи

е 
конструкцион

ные 
материалы и 
химические 

вещества 
 

Состав и значение комплексов. 
Понятие о конструкционных 
материалах. Традиционные и 
нетрадиционные конструкционные 
материалы, их свойства. 
Металлургический комплекс. Роль в 
хозяйстве. Черная и цветная 
металлургия — основные 
особенности концентрации, 
комбинирования, 
производственного процесса и 
влияние на окружающую среду; 
новые технологии. 
Факторы размещения предприятий 
металлургического комплекса. 
Черная металлургия. Черные 
металлы: объемы и особенности 
производства. Факторы 
размещения. География 
металлургии черных металлов. 
Основные металлургические базы. 
Влияние черной металлургии на 
окружающую среду. Перспективы 
развития отрасли. 
Цветная металлургия. Цветные 
металлы: объемы и особенности 
производства. Факторы размещения 
предприятий. География 
металлургии цветных металлов: 
основные металлургические базы и 
центры. Влияние цветной металлур-
гии на окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли. 
Химико-лесной комплекс. 
Химическая промышленность. 
Состав химико-лесного комплекса. 
Химическая промышленность: 
состав, место и значение в 
хозяйстве. Роль химизации 
хозяйства. Отличия химической 
промышленности от других 
промышленных отраслей. 
Факторы размещения предприятий 
химической промышленности. 
Группировка отраслей химической 
промышленности. Основные 
факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей 
химической промышленности. 
Химические базы и химические 
комплексы. Влияние химической 
промышленности на окружающую 
среду. Перспективы развития 
отрасли. 
Лесная промышленность. Лесные 
ресурсы России, их география. 
Состав и продукция лесной 
промышленности, ее место и 

Предметные: Учащийся должен уметь 
объяснять размещение основных 
отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, влияние 
хозяйственной деятельности человека 
на окружающую среду; 
описывать (характеризовать) 
отрасль или межотраслевой 
комплекс. 
Метапредметные: искать и 
отбирать необходимые источники 
информации; использовать 
информационно-
коммуникационные технологии на 
уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и 
передачу информации, 
презентацию выполненных работ 
на основе умений безопасного 
использования средств 
информационно-
коммуникационных технологий и 
сети Интернет; 
представлять информацию в 
различных формах (письменной и 
устной) и видах; 
работать с текстом и 
внетекстовыми компонентами: 
составлять тезисный план, 
выводы, конспект, тезисы выступ-
ления, переводить информацию из 
одного вида в другой (текст в 
таблицу, карту в текст и т. п.); 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки 
и общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 
пониманием ценности здорового и 
безопасного образа жизни, 
правилами индивидуального и 
коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных 



значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. 
География важнейших отраслей. 
Влияние лесной промышленности 
на окружающую среду. Перспективы 
развития отрасли. 

ситуациях; 
основами экологической 
культуры, соответствующей 
современному уровню 
экологического мышления; 
эстетическим сознанием, развитым 
через освоение художественного 
наследия народов России. 

VIII 

Агропромышл

енный ком-

плекс (АПК) 

 

Состав и значение АПК. 
Агропромышленный комплекс: 
состав, место и значение в 
хозяйстве. Звенья АПК. Сельское 
хозяйство. Состав, место и значение 
в хозяйстве, отличия от других 
отраслей хозяйства. Земельные 
ресурсы и сельскохозяйственные 
угодья, их структура. Земледелие и 
животноводство. Полеводство. 
Зерновые и технические культуры. 
Назначение зерновых и технических 
культур, их требования к 
агроклиматическим ресурсам. 
Перспективы развития земледелия. 
Отрасли животноводства, их 
значение и география. Перспективы 
развития животноводства. 
Пищевая и легкая промышленность. 
Особенности легкой и пищевой 
промышленности. Факторы 
размещения предприятий и 
география важнейших отраслей. 
Влияние легкой и пищевой 
промышленности на окружающую 
среду, перспективы развития. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 7. 
Определение основных районов вы-
ращивания зерновых и технических 
культур. 
Практическая работа № 8. 
Определение главных районов 
животноводства. 

 

Предметные: Учащийся должен уметь 
объяснять размещение основных 
отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, влияние 
хозяйственной деятельности человека 
на окружающую среду; 
описывать (характеризовать) 
отрасль или межотраслевой 
комплекс. 
Метапредметные: искать и 
отбирать необходимые источники 
информации; использовать 
информационно-
коммуникационные технологии на 
уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и 
передачу информации, 
презентацию выполненных работ 
на основе умений безопасного 
использования средств 
информационно-
коммуникационных технологий и 
сети Интернет; 
представлять информацию в 
различных формах (письменной и 
устной) и видах; 
работать с текстом и 
внетекстовыми компонентами: 
составлять тезисный план, 
выводы, конспект, тезисы выступ-
ления, переводить информацию из 
одного вида в другой (текст в 
таблицу, карту в текст и т. п.); 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки 
и общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 



IX 

Инфраструкту

рный 

комплекс 

 

Состав комплекса. Роль транспорта. 
Инфраструктурный комплекс: 
состав, место и значение в 
хозяйстве. Понятие об услугах. 
Классификации услуг по характеру 
и видам, периодичности 
потребления и распространенности. 
Виды и работа транспорта. 
Транспортные узлы и транспортная 
система. Типы транспортных узлов. 
Влияние на размещение населения 
и предприятий. 
Железнодорожный и 
автомобильный транспорт. Пока-
затели развития и особенности 
железнодорожного и авто-
мобильного транспорта. География 
российских железных и 
автомобильных дорог. Влияние на 
окружающую среду. Перспективы 
развития. 
Водный и другие виды транспорта. 
Показатели развития и особенности 
морского транспорта. География 
морского транспорта, 
распределение флота и портов 
между бассейнами. Влияние на 
окружающую среду. Перспективы 
развития. Показатели развития и 
особенности речного транспорта. 
География речного транспорта, 
распределение флота и портов 
между бассейнами, протяженность 
судоходных речных путей. Влияние 
речного транспорта на 
окружающую среду. Перспективы 
развития. Показатели развития и 
особенности авиационного 
транспорта. География 
авиационного транспорта. Влияние 
на окружающую среду. Перспективы 
развития. Трубопроводный 
транспорт 
Связь. Сфера обслуживания. 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Рекреационное хозяйство. Виды 
связи и их роль в жизни людей и 
хозяйстве. Развитие связи в стране. 
География связи. Перспективы 
развития. Сфера обслуживания. 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 
География жилищно-
коммунального хозяйства. Влияние 
на окружающую среду. 
Перспективы развития. 

Предметные:  Учащийся должен 
уметь объяснять размещение 
основных отраслей промышленности 
и сельского хозяйства, влияние 
хозяйственной деятельности человека 
на окружающую среду; 
описывать (характеризовать) 
отрасль или межотраслевой 
комплекс. 
Метапредметные: искать и 
отбирать необходимые источники 
информации; использовать 
информационно-
коммуникационные технологии на 
уровне общего пользования, 
включая поиск, построение и 
передачу информации, 
презентацию выполненных работ 
на основе умений безопасного 
использования средств 
информационно-
коммуникационных технологий и 
сети Интернет; 
представлять информацию в 
различных формах (письменной и 
устной) и видах; 
работать с текстом и 
внетекстовыми компонентами: 
составлять тезисный план, 
выводы, конспект, тезисы выступ-
ления, переводить информацию из 
одного вида в другой (текст в 
таблицу, карту в текст и т. п.); 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки 
и общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 
пониманием ценности здорового и 
безопасного образа жизни, 
правилами индивидуального и 
коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях; 
основами экологической 
культуры, соответствующей 
современному уровню 



экологического мышления; 
эстетическим сознанием, развитым 
через освоение художественного 
наследия народов России. 

X 

Районировани

е России. 

Общественная 

география 

крупных 

регионов 

 

Районирование России. 
Районирование — важнейший 
метод географии. Виды 
районирования. Географическое 
(территориальное) разделение 
труда. Специализация территорий 
на производстве продукции (услуг). 
Отрасли специализации районов. 
Западная и восточная части России. 
Экономические районы. 
Федеральные округа. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 9. 
Определение разных видов райони-
рования России. 

 

Предметные: Учащийся должен уметь 
называть (показывать) субъекты 
Российской Федерации, крупные 
географические регионы РФ и их 
территориальный состав; 
объяснять значения понятий: 
«районирование», «эко-
номический район», 
«специализация территории», 
«географическое разделение 
труда»; 
Метапредметные: Учащийся 
должен уметь ставить учебные 
задачи; 

вносить изменения в 
последовательность и содержание 
учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную 
последовательность выполнения 
учебной задачи; 
планировать и корректировать 
свою деятельность в соответствии 
с ее целями, задачами и 
условиями; 
оценивать свою работу в 
сравнении с существующими 
требованиями; 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки 
и общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

XI 
Западный 

макрорегион – 

Европейская 

Россия 

 

Общая характеристика. Состав 
макрорегиона. Особенности 
географического положения. 
Природа и природные ресурсы. 
Население. Хозяйство. Место и роль 
в социально-экономическом 
развитии страны. 

Предметные: Учащийся должен 
уметь объяснять особенности 
территории, населения и хозяйства 
крупных географических регионов РФ, 
их специализацию и экономические 
связи; 
описывать (характеризовать) 
природу, население, хозяйство, 
социальные, экономические и 
экологические проблемы 



регионов, отдельные 
географические объекты на ос-
нове различных источников 
информации. 
Метапредметные: Учащийся 
должен ̝̔̍̆̓ ставить учебные 
задачи; вносить изменения в 
последовательность и содержание 
учебной задачи; 
выбирать наиболее рациональную 
последовательность выполнения 
учебной задачи; 
планировать и корректировать 
свою деятельность в соответствии 
с ее целями, задачами и 
условиями; 
оценивать свою работу в 
сравнении с существующими 
требованиями; 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки 
и общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

XII 

Центральная 

Россия и 

Европейский 

Северо – Запад 

 

Состав, природа, историческое 
изменение географического 
положения. Общие проблемы. 
Центральная Россия и Европейский 
Северо-Запад — межрайонный 
комплекс. Особенности 
исторического развития. Характер 
поверхности территории. Климат. 
Внутренние воды. Природные зоны. 
Природные ресурсы. 
Население и главные черты 
хозяйства. Численность и динамика 
численности населения. 
Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы и 
религии. Занятость и доходы 
населения. Факторы развития и 
особенности хозяйства. Ведущие 
отрасли промышленности: 
машиностроение, пищевая, лесная, 
химическая. Сельское хозяйство. 
Сфера услуг. Экологические 
проблемы. Основные направления 

Предметные: Учащийся должен уметь 
объяснять особенности территории, 
населения и хозяйства крупных 
географических регионов РФ, их 
специализацию и экономические 
связи; 
описывать (характеризовать) 
природу, население, хозяйство, 
социальные, экономические и 
экологические проблемы 
регионов, отдельные 
географические объекты на ос-
нове различных источников 
информации. 
Метапредметные: использовать 
различные виды моделирования, 
исходя из учебной задачи; 
создавать собственную 
информацию и представлять ее в 
соответствии с учебными 
задачами; составлять рецензии, 
аннотации; 
выступать перед аудиторией, 



развития. 
Районы Центральной России. 
Москва и Московский столичный 
регион. Центральное положение 
Москвы как фактор формирования 
региона. Исторический и 
религиозный факторы усиления 
Москвы. Радиально-кольцевая 
территориальная структура 
расселения и хозяйства. Население 
Москвы, Московская агломерация. 
Важнейшие отрасли хозяйства 
региона. Культурно-исторические 
памятники. 
Географические особенности 
областей Центрального района. 
Состав Центрального района. 
Особенности развития его 
подрайонов: Северо-Западного, 
Северо-Восточного, Восточного и 
Южного. 
Волго-Вятский и Центрально-
Черноземный районы. Состав 
районов. Особенности 
географического положения, его 
влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения. География 
природных ресурсов. Численность и 
динамика численности населения. 
Размещение населения, 
урбанизация и города. Народы и 
религии. Факторы развития и 
особенности хозяйства. Ведущие 
отрасли промышленности: 
машиностроение, пищевая, лесная, 
химическая промышленность. 
Сельское хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные 
направления развития. 
Северо-Западный район: состав, 
ЭГП, население. Состав района. 
Особенности географического 
положения, его влияние на природу, 
хозяйство и жизнь населения. 
География природных ресурсов. 
Численность и динамика 
численности населения. 
Размещение населения, 
урбанизация и города. Санкт-
Петербургская агломерация. 
Народы и религии. Факторы 
развития и особенности хозяйства. 
Ведущие отрасли промышленности: 
машиностроение, пищевая, лесная, 
химическая промышленность. 
Отраслевая и территориальная 
структура Санкт-Петербурга. 
Сельское хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные 
направления развития. Историко-
культурные памятники района. 

придерживаясь определенного 
стиля при выступлении; вести 
дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение 
при наличии разных точек зрения. 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки 
и общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 
пониманием ценности здорового и 
безопасного образа жизни, 
правилами индивидуального и 
коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях; 
основами экологической 
культуры, соответствующей 
современному уровню 
экологического мышления; 
эстетическим сознанием, развитым 
через освоение художественного 
наследия народов России. 



XIII 

Европейский 

Север 

 

Географическое положение, 
природные условия и ресурсы. 
Состав района. Физико- и 
экономико-географическое 
положение, его влияние на природу, 
хозяйство и жизнь населения. 
Особенности географии природных 
ресурсов: Кольско-Карельская и 
Тимано-Печорская части района. 
Население. Численность и динамика 
численности населения. Размещение 
населения, урбанизация и города. 
Народы и религии. 
Хозяйство. Факторы развития и 
особенности хозяйства. География 
важнейших отраслей хозяйства, 
особенности его территориальной 
организации. Географические 
аспекты основных экономических, 
социальных и экологических проб-
лем. Место и роль района в 
социально-экономическом про-
странстве страны. 

 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 10. 
Выявление и анализ условий для 
развития хозяйства Европейского 
Севера. 

 

Предметные: Учащийся должен уметь  
объяснять особенности территории, 
населения и хозяйства крупных 
географических регионов РФ, их 
специализацию и экономические 
связи; 
описывать (характеризовать) 
природу, население, хозяйство, 
социальные, экономические и 
экологические проблемы 
регионов, отдельные 
географические объекты на ос-
нове различных источников 
информации. 
Метапредметные 
использовать различные виды 
моделирования, исходя из учебной 
задачи; 
создавать собственную 
информацию и представлять ее в 
соответствии с учебными 
задачами; составлять рецензии, 
аннотации; 
выступать перед аудиторией, 
придерживаясь определенного 
стиля при выступлении; вести 
дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение 
при наличии разных точек зрения. 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки 
и общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

XIV 

Европейский 

юг – Северный 

Кавказ 

 

Географическое положение, 
природные условия и ресурсы. 
Состав Европейского Юга. Физико- и 
экономикогеографическое 
положение, его влияние на природу. 
Хозяйство и жизнь населения. 
Население. Численность и динамика 
численности населения. 
Естественный прирост и миграции. 
Размещение населения. 
Урбанизация и города. Народы и 
религии, традиции и культура. 
Хозяйство. Факторы развития и 

Предметные: Учащийся должен 
уметь объяснять особенности 
территории, населения и хозяйства 
крупных географических регионов РФ, 
их специализацию и экономические 
связи; 
описывать (характеризовать) 
природу, население, хозяйство, 
социальные, экономические и 
экологические проблемы 
регионов, отдельные 
географические объекты на ос-
нове различных источников 



особенности хозяйства. География 
важнейших отраслей хозяйства, 
особенности его территориальной 
организации. Сельское хозяйство. 
Ведущие отрасли промышленности: 
пищевая, машиностроение, 
топливная, химическая 
промышленность. Сфера услуг. Эко-
логические проблемы. Основные 
направления развития. 

 

информации. 
Метапредметные: использовать 
различные виды моделирования, 
исходя из учебной задачи; 
создавать собственную 
информацию и представлять ее в 
соответствии с учебными 
задачами; составлять рецензии, 
аннотации; 
выступать перед аудиторией, 
придерживаясь определенного 
стиля при выступлении; вести 
дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение 
при наличии разных точек зрения. 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки 
и общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

XV 

Поволжье 

 

Географическое положение, 
природные условия и ресурсы. 
Состав Поволжья. Физико- и 
экономико-географическое 
положение, его влияние на природу, 
хозяйство и жизнь населения. 
Население. Численность и динамика 
численности населения. 
Естественный прирост и миграции. 
Размещение населения. 
Урбанизация и города. Народы и 
религии, традиции и культура. 
Хозяйство. Факторы развития и 
особенности хозяйства. География 
важнейших отраслей хозяйства, 
особенности его территориальной 
организации. Ведущие отрасли 
промышленности: машиностроение, 
химическая, нефтяная и газовая 
промышленность, пищевая 
промышленность. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные 
направления развития. 

 

Предметные: Учащийся должен 
уметь объяснять особенности 
территории, населения и хозяйства 
крупных географических регионов РФ, 
их специализацию и экономические 
связи; 
описывать (характеризовать) 
природу, население, хозяйство, 
социальные, экономические и 
экологические проблемы 
регионов, отдельные 
географические объекты на ос-
нове различных источников 
информации. 
Метапредметные: использовать 
различные виды моделирования, 
исходя из учебной задачи; 
создавать собственную 
информацию и представлять ее в 
соответствии с учебными 
задачами; составлять рецензии, 
аннотации; 
выступать перед аудиторией, 
придерживаясь определенного 
стиля при выступлении; вести 
дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение 



при наличии разных точек зрения. 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки 
и общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

XVI 

Урал 

 

Географическое положение, 
природные условия и ресурсы. 
Состав Урала. Физико- и экономико-
географическое положение, его 
влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения. 
Население. Численность и динамика 
численности населения. 
Естественный прирост и миграции. 
Размещение населения. 
Урбанизация и города. Народы и 
религии, традиции и культура. 
Хозяйство. Факторы развития и 
особенности хозяйства. География 
важнейших отраслей хозяйства, 
особенности его территориальной 
организации. Ведущие отрасли 
промышленности: металлургия, 
машиностроение, химическая про-
мышленность. Сельское хозяйство. 
Сфера услуг. Экологические 
проблемы. Основные направления 
развития. 

 

Предметные: Учащийся должен 
уметь объяснять особенности 
территории, населения и хозяйства 
крупных географических регионов РФ, 
их специализацию и экономические 
связи; 
описывать (характеризовать) 
природу, население, хозяйство, 
социальные, экономические и 
экологические проблемы 
регионов, отдельные 
географические объекты на ос-
нове различных источников 
информации. 
Метапредметные: использовать 
различные виды моделирования, 
исходя из учебной задачи; 
создавать собственную 
информацию и представлять ее в 
соответствии с учебными 
задачами; составлять рецензии, 
аннотации; 
выступать перед аудиторией, 
придерживаясь определенного 
стиля при выступлении; вести 
дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение 
при наличии разных точек зрения. 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки 
и общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-



трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

XVII 

Восточный 

макрорегион – 

Азиатская 

Россия 

 

Общая характеристика. Состав 
макрорегиона. Особенности 
географического положения. 
Природа и природные ресурсы. 
Население. Хозяйство. Место и роль 
в социально-экономическом 
развитии страны. 
Этапы, проблемы и перспективы 
развития экономики. Историко-
географические этапы 
формирования региона. 
Формирование сети городов. Рост 
населения. Урало-Кузнецкий 
комбинат. Транспортные проблемы 
развития региона. Сокращение 
численности населения. Снижение 
доли обрабатывающих производств. 
Основные перспективы развития. 
Западная Сибирь. Состав района, его 
роль в хозяйстве России. Природно-
территориальные комплексы 
района, их различия. Полоса 
Основной зоны заселения и зона 
Севера — два района, 
различающиеся по характеру 
заселения, плотности, тенденциям и 
проблемам населения. Кузнецко - 
Алтайский и Западно - Сибирский 
подрайоны: ресурсная база, 
география основных отраслей 
хозяйства. Восточная Сибирь. Состав 
района, его роль в хозяйстве России. 
Характер поверхности территории. 
Климат. Внутренние воды. 
Природные зоны. Природные 
ресурсы. Численность и динамика 
численности населения. 
Размещение населения. 
Урбанизация и города. Народы и 
религии. Факторы развития и 
особенности хозяйства. Ангаро - 
Енисейский и Забайкальский 
подрайоны. Ведущие отрасли 
промышленности: топливная, 
химическая, электроэнергетика, 
черная металлургия, 
машиностроение. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные 
направления развития. 
Дальний Восток. Состав района, его 
роль в хозяйстве страны. Характер 
поверхности территории. Климат. 
Внутренние воды. Природные зоны. 
Природные ресурсы. Численность и 

Предметные: Учащийся должен 
уметь объяснять особенности 
территории, населения и хозяйства 
крупных географических регионов РФ, 
их специализацию и экономические 
связи; 
описывать (характеризовать) 
природу, население, хозяйство, 
социальные, экономические и 
экологические проблемы 
регионов, отдельные 
географические объекты на ос-
нове различных источников 
информации. 
Метапредметные: использовать 
различные виды моделирования, 
исходя из учебной задачи; 
создавать собственную 
информацию и представлять ее в 
соответствии с учебными 
задачами; составлять рецензии, 
аннотации; 
выступать перед аудиторией, 
придерживаясь определенного 
стиля при выступлении; вести 
дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение 
при наличии разных точек зрения. 
Личностные: Учащийся должен 
обладать целостным 
мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки 
и общественной практики; 
гражданской позицией к 
ценностям народов России, го-
товностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
коммуникативной 
компетентностью в общении и со-
трудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности. 

 



динамика численности населения. 
Размещение населения. 
Урбанизация и города. Народы и 
религии. Факторы развития и 
особенности хозяйства. Ведущие 
отрасли промышленности: цветная 
металлургия, пищевая 
промышленность, топливно-
энергетический комплекс. Сельское 
хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные 
направления развития. 
 
Перечень практических работ 

Практическая работа № 11. 
Сравнение географического поло-
жения Западной и Восточной 
Сибири. 

 

 
 

 

 

Учебно-тематический план  

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов Основные 

виды 

деятельности 

учащихся 

теоретич

еские 

практич

еские 

 5 класс     

 

ʌʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘ

ʪʴ 

ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢ

ʠʝ ʧʦʥʷʪʠʷ; 

ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ ʠ 

ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪ

ʴ ʢʘʨʪʳ; 

ʥʘʥʦʩʠʪʴ ʠ 

ʧʦʢʘʟʳʚʘʪʴ 

ʥʘ ʢʘʨʪʝ 

ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢ

ʠʝ ʦʙʲʝʢʪʳ; 

ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ 

ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢ

ʠʝ 

ʟʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩ

ʪʠ ʠ ʠʭ 

ʧʨʠʯʠʥʥʦ-

ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʝ 

ʩʚʷʟʠ; 

 Введение 1 1  

1 Раздел 1. Накопление знаний о 

Земле 

5 4 1 

2 Раздел 2. Земля во вселенной 7 6 1 

3 Раздел 3. Географические модели 

Земли 

10 8 2 

4 Раздел 4. Земная кора 11 9 2 

 Резерв 1 1  

 Итого 5 класс 35 29 6 

 6 класс    

1 Раздел 5. Атмосфера 12 9 3 

2 Раздел 6. Гидросфера 12 11 1 

3 Раздел 7. Биосфера 7 7 1 

4 Раздел 8. Географическая оболочка 3 3  

 Резерв 1   

 Итого 6 класс 35 30 5 

 7 класс    

1 Введение 4 3 1 



2 Главные особенности природы 

Земли 

13 1 1 ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ 

ʩʪʦʨʦʥʳ 

ʛʦʨʠʟʦʥʪʘ, 

ʘʟʠʤʫʪ, 

ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢ

ʠʝ 

ʢʦʦʨʜʠʥʘʪʳ. 

 

2.1 Литосфера и рельеф Земли 2 1 1 

2.2 Атмосфера и климаты Земли 3 3 1 

2.3 Гидросфера 3 3  

2.4 Географическая оболочка 3 3  

3 Население Земли 2 2 1 

4 Материки и океаны 50   

4.1 Южные материки    

4.2 Африка 10 9 1 

4.3 Австралия и Океания 5 4 1 

4.4 Южная Америка 7 6 1 

4.5 Антарктида 3  1 

4.6 Океаны 2  1 

4.7 Северные материки    

4.8 Северная Америка 8 6 2 

4.9 Евразия 15 13 3 

5 Земля - наш дом 2 1 1 

 Итого 7 класс 70 54 16 

 8 класс    

1 Введение.  1 1  

2 Россия на карте мира.  9 9 1 

3 Природа России. 29   

3.1  Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые. 

6 6 1 

3.2 Климат и климатические ресурсы. 6 6 3 

3.3 Внутренние воды и водные 

ресурсы. 

3 3 1 

3.4 Почвы и почвенные ресурсы. 3 3 1 

3.5 Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы. 

3 3  

3.6 Природное районирование. 8 8  

4 Население России. 8 8 1 

5 Хозяйство России. 10 10 1 

6 Природа РТ 9 9  

 Резерв 4   

 Итого 8 класс 72 63 9 

 9 класс    

1 Введение  1 1  

2 Хозяйство России  20 16 4 

2.1 Вторичный сектор экономики 13 9 4 

2.2  Третичный сектор экономики 7 7  

3 География крупных регионов 

России 

40 33 7 

3.1 Районирование России 1 1  

3.2 Европейская Россия (Западный 

макрорегион) 

26 22 4 

3.3 Азиатская Россия (Восточный 13 10 3 



макрорегион) 

4 География своей республики. 6 6  

5 Россия в современном мире. 2 2  

 Итого 9 класс 68 57 11 

 Итого 5-9 классы 280 233 47  

 

 

Учебно-методическое, информационное обеспечение образовательного процесса 

 

УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы И.И.Баринова, 

А.А.Плешаков,, Н.И.Сонин  География. Начальный курс 5 класс. Методическое 

пособие – 5 класс. Рабочая тетрадь 

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

Методическое пособие  6 класс.  Рабочая тетрадь 6 кл                                           

3.  География. Начальный курс. 5—6 классы. Электронное приложение. 

 

УМК «География. Материки, океаны, народы и страны.  7 класс» 

1. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник (авторы И. В. 

Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев). 

2. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Методическое пособие 

(авторы И. В. Душина, В. А. Щенев). 

3. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Рабочая тетрадь  (автор И. 

В. Душина). 

4. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Электронное приложение. 

 

УМК «География России. Природа, население, хозяйство. 8 класс» 

1. География России. Природа, население, хозяйство.8 класс. Учебник (авторы В.П. 

Дронов, И.И. Баринова, В. Я. Ром). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. 

П. Дронов). 

3. География России. Природа, население, хозяйство.8 класс. Рабочая тетрадь (авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов). 

4. География России. Природа, население, хозяйство. 8 класс. Электронное 

приложение. 

 

УМК «География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс» 

1. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник (авторы 

В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. 

П. Дронов). 

3. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Рабочая тетрадь 

(авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов). 

4. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Электронное 

приложение. 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета  на уровне основного образования 



 

Личностные: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента 

научной картины мира: 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения 

в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные: 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʋʋɼ: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ 

сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность; 

 определять еѐ цели и задачи; 

 выбирать средства   и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ: 

 формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные:  

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

 выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных),адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации, находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 



источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  



 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории; 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 



 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения; 

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

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 



 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России; 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

6. Планируемые результаты изучения курса географии 
ˏ̜̐̔̒̋̎̉̋ ̘̠̎́̔̉̓̒ȡ 

į использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

į анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
į находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 
į определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания; 

į выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

į составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 

į представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

ˏ̜̐̔̒̋̎̉̋ ̘̐̏̌̔̉̓ ̝̃̏̈̍̏̇̎̏̒̓ ̘̝̠̎́̔̉̓̒ȡ 

į ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 

į читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты; 

į строить простые планы местности; 
į создавать простейшие географические карты различного содержания; 
į различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 
и проводить их простейшую классификацию; 

į использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 



į проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

į оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 
разных географических условиях, с точки зрении концепции устойчивого развития. 

 

Приложения: 

Учебно-тематический план  

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов Основные 

виды 

деятельности 

учащихся 

теоретич

еские 

практич

еские 

 5 класс     

 

ʌʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘ

ʪʴ 

ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢ

ʠʝ ʧʦʥʷʪʠʷ; 

ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ ʠ 

ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪ

ʴ ʢʘʨʪʳ; 

ʥʘʥʦʩʠʪʴ ʠ 

ʧʦʢʘʟʳʚʘʪʴ 

ʥʘ ʢʘʨʪʝ 

ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢ

ʠʝ ʦʙʲʝʢʪʳ; 

ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ 

ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢ

ʠʝ 

ʟʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩ

ʪʠ ʠ ʠʭ 

ʧʨʠʯʠʥʥʦ-

ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʝ 

ʩʚʷʟʠ; 

ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ 

ʩʪʦʨʦʥʳ 

ʛʦʨʠʟʦʥʪʘ, 

ʘʟʠʤʫʪ, 

ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢ

ʠʝ 

ʢʦʦʨʜʠʥʘʪʳ. 

 

 Введение 1 1  

1 Раздел 1. Накопление знаний о 

Земле 

5 4 1 

2 Раздел 2. Земля во вселенной 7 6 1 

3 Раздел 3. Географические модели 

Земли 

10 8 2 

4 Раздел 4. Земная кора 11 9 2 

 Резерв 1 1  

 Итого 5 класс 35 29 6 

 6 класс    

1 Раздел 5. Атмосфера 11 8 3 

2 Раздел 6. Гидросфера 12 11 1 

3 Раздел 7. Биосфера 7 7 1 

4 Раздел 8. Географическая оболочка 3 3  

 Резерв 1 1  

 Итого 6 класс 35 30 5 

 7 класс    

1 Введение 3 2 1 

2 Главные особенности природы 

Земли 

9   

2.1 Литосфера и рельеф Земли 2 2  

2.2 Атмосфера и климаты Земли 2 2  

2.3 Гидросфера 2 2  

2.4 Географическая оболочка 3 3  

3 Население Земли 3 3  

4 Материки и океаны 51   

4.1 Южные материки 1   

4.2 Африка 11 9 2 

4.3 Австралия и Океания 4 3 1 

4.4 Южная Америка 8 5 3 

4.5 Антарктида 1   



4.6 Океаны 3   

4.7 Северные материки 1   

4.8 Северная Америка 6 5 2 

4.9 Евразия 18 16 3 

5 Земля - наш дом 2 1 1 

 Итого 7 класс 70 57 13 

 8 класс    

1 Введение.  1 1  

2 Россия на карте мира.  9 9 1 

3 Природа России. 29   

3.1  Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые. 

6 6 1 

3.2 Климат и климатические ресурсы. 6 6 3 

3.3 Внутренние воды и водные 

ресурсы. 

3 3 1 

3.4 Почвы и почвенные ресурсы. 3 3 1 

3.5 Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы. 

3 3  

3.6 Природное районирование. 8 8  

4 Население России. 8 8 1 

5 Хозяйство России. 10 10 1 

6 Природа РК 9 9  

 Резерв 4   

 Итого 8 класс 72 63 9 

 9 класс    

1 Введение  1 1  

2 Хозяйство России  20 16 4 

2.1 Вторичный сектор экономики 13 9 4 

2.2  Третичный сектор экономики 7 7  

3 География крупных регионов 

России 

40 33 7 

3.1 Районирование России 1 1  

3.2 Европейская Россия (Западный 

макрорегион) 

26 22 4 

3.3 Азиатская Россия (Восточный 

макрорегион) 

13 10 3 

4 География своей республики. 6 6  

5 Россия в современном мире. 2 2  

 Итого 9 класс 68 57 11 

 Итого 5-9 классы 280 236 44  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Темы практических работ:  

 

1. Работа с картой «Имена на карте».  

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников.  

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года.  

4. Определение координат географических объектов по карте.  

5. Определение положения объектов относительно друг друга.  

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.  

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы 

высот и глубин.  

8. Определение азимута.  

9. Ориентирование на местности.  

10. Составление плана местности.  

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.  

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.  

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека.  

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.  

15. Описание объектов гидрографии.  

16. Ведение дневника погоды.  

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений).  

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных 

данных.  

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности.  

21. Изучение природных комплексов своей местности.  

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли.  

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации.  

24. Описание основных компонентов природы материков Земли.  

25. Описание природных зон Земли.  

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации.  



27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования.  

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.  

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России.  

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения.  

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России.  

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России.  

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России.  

36. Построение профиля своей местности.  

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России.  

38. Описание объектов гидрографии России.  

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля 

на территории России.  

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами.  

41. Описание характеристики климата своего региона.  

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации.  

43. Описание основных компонентов природы России.  

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации.  

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.  

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей.  

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 

населения России.  

48. Определение особенностей размещения крупных народов России.  

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России.  

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид.  

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий.  

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России.  

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы.  

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России.  

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.  

56. Описание основных компонентов природы своей местности.  



57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации.  

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ.  

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства 

России.  

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам.  

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 

основе различных источников информации.  

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 

государствами. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

Инструментарием  для оценивания результатов являются устные ответы, 

тестирование, контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, 

творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа.  

Устный ответ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную  

      литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих  

     ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;     



3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям  

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

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях;  

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

восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться;  

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Отметка «3» ставится, если ученик 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

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

3. Показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  



6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии(неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. ли не более двух недочетов.  

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

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

3.  не приступал к выполнению работы; 



4. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.  

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил 68-100 % работы. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил 50-67% работы.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся  выполнил 33-49% работы.  

Отметка «2» ставится, если  обучающийся выполнил 32 и менее % работы.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.  

Отметка "5"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательно сти. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических  

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися.  

Отметка "4"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

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

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

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

знание основного теоретического материала и овладение  

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

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

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

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

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, 

географическими инструментами.  

Отметка "2"  

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

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

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

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

 



 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы.  

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

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

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

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.  

Практическая работа на контурной карте:  

«5» («отлично»)-работа выполнена аккуратно, простым карандашом, надписи сделаны по 

географическим линиям, не выходят за границы объекта, имеются условные знаки, 

выполнены все задания.                                                                   

«4» («хорошо»)- нет условных знаков, или работа выполнена неаккуратно, или выполнено 

одно задание, или в двух заданиях есть недочет. 

«3» («удовлетворительно») – работа выполнена неаккуратно, нет условных знаков; 

имеются грубые ошибки в выполненных заданиях; выполнены не все задания. 

«2» («плохо»)- выполнено меньше половины предложенных заданий. 

 

Оценивание проекта 

Критерии оценки Самооценка Оценка 

педагога 

Оценка 

однокласс

ников 

 Оценка одноклассников 

1 . Достигнутый результат     (из 15 баллов)     

2. Оформление проекта (из 15 баллов)     

Защита проекта 3. Представление (из 15 баллов)     

 4. Ответы на вопросы (из 15 

баллов) 

    

Процесс 

проектирования 

5. Интеллектуальная активность       

(из 9 баллов) 

    

 

 

6. Творчество      (из 9 баллов)     

 

 

7. Практическая деятельность          

(из 9 баллов) 

    

 

 

8. Умение работать в команде 

(из 9 баллов) 

    

 ИТОГО     

Среднеарифметическая величина    

от 85 до 115 баллов - «5» от 70 до 85 баллов - «4»     от 50 до 

70 баллов - «3» менее 50 баллов - «2» 

  Оценка 

Примечание 



1. В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена 

по сравнению с указанными выше нормами. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на следующем 

уроке. 

 

 

 

 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 
 

СОЗДАНИЕСЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

педагога 

 Оценка учителя 

Титульный слайд с заголовком  5    

Минимальное количество – 10 слайдов 10    

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) 

5    

СОДЕРЖАНИЕ   

Использование эффектов анимации 15     

Вставка графиков и таблиц 10    

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10    

Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5    

ОРГАНИЗАЦИЯ    

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10     

Слайды представлены в логической последовательности 5    

Красивое оформление презентации 10    

Слайды распечатаны в формате заметок. 5    

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90    


