
География 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

ученик научится ученик получит 

возможность научиться 

Развитие 

географически

х знаний о 

Земле. 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию;  

выбирать источники 

географической информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым 

задачам;  

подготавливать 

сообщения 

(презентации) о 

выдающихся 

путешественниках, о 

современных 

исследованиях Земли; 

работать с записками, 

отчетами, дневниками 

путешественников как 

источниками 

географической 

информации;  

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;  

выделять главное, существенные 

признаки понятий;  

участвовать в совместной 

деятельности;  

высказывать суждения, 

подтверждая их фактами;  

Формирование 

ответственного отношения 

к учѐбе. Развитие 

личностной рефлексии, 

толерантности.  

Формирование мотивации в 

изучении наук о природе.  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками.  

Формирование целостного 

мировоззрения.  

Воспитание патриотизма и 

уважения к Отечеству, к 

прошлому России.  

Земля во 

Вселенной. 

Движения 

Земли и их 

следствия. 

ориентироваться в источниках 

географической информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): 

находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

воспринимать и 

критически оценивать 

информацию 

географического 

содержания в научно-

популярной литературе и 

средствах массовой 

информации  

искать и отбирать информацию в 

учебных и справочных  

пособиях, словарях;  

составлять описания объектов;  

составлять простой и сложный план  

работать с текстом и нетекстовыми 

компонентами:  

сравнивать полученные результаты 

с ожидаемыми результатами;  

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению. 

Формирование навыков 

работы по образцу с 

помощью учителя.  



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;  

оценивать работу одноклассников;  

выявлять причинно-следственные 

связи;  

составлять вопросы к текстам, 

логическую цепочку по тексту, 

таблицы, схемы по содержанию 

текста. 

Формирование навыков 

организации своей 

деятельности в группе.  

Формирование мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задач.  

Изображение 

земной 

поверхности. 

представлять в различных 

формах (в виде карты, 

таблицы, графика, 

географического описания) 

географическую информацию, 

необходимую для решения 

учебных и практико-

ориентированных задач;  

наносить на контурные 

карты основные формы 

рельефа;  

ориентироваться на 

местности: в мегаполисе 

и в природе;  

умение организовать свою 

деятельность, определять еѐ цели и 

задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые 

результаты;  

умение вести самостоятельный 

поиск, анализ, отбор информации, 

еѐ преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью 

ТСО и информационных 

технологий;  

 

Природа 

Земли. 

ориентироваться в источниках 

географической информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): 

приводить примеры, 

показывающие роль 

географической науки в 

решении социально-

экономических и 

геоэкологических 

умение оценивать с позиций 

социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей;  

осознанно оформлять речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме;  

 



находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления  

проблем человечества; 

примеры практического 

использования 

географических знаний в 

различных областях 

деятельности; 

использовать знания о 

географических 

явлениях в повседневной 

жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения 

норм экологического 

поведения в быту и 

окружающей среде;  

осуществлять смысловое чтение, 

извлекать необходимую 

информацию из текстов различных 

жанров;  

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе, 

уметь общаться, распределять роли, 

договариваться друг с другом;  

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами  

 

Содержание учебного предмета 

Название 

раздела 

краткое содержание Количе

ство 

часов 

Развитие 

географически

х знаний о 

Земле. 

Что изучает география.  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление 

первых географических карт.  

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. 

Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.  

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные 

путешествия). Значение Великих географических открытий.  

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на 

10 



территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).  

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. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Осевое 

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

9 

Изображение 

земной 

поверхности 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и 

аэрокосмические снимки. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты.  

4 

Природа Земли Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие 

горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. 

Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.  

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его части. Воды 

суши.  

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Понятие климата. Понятие погоды. Облака и атмосферные 

осадки. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.  

Биосфера – живая оболочка Земли. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. 

Охрана природы.  

12 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты ученик научится ученик получит 

возможность научиться 

Развитие 

географических 

знаний о Земле  

понимать значение 

географической науки в 

жизни общества и 

повседневной жизни 

людей,  

определять результаты и 

значение выдающихся 

географических открытий и 

путешествий, выбирать 

источники географической 

информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных), адекватные 

решаемым задачам  

приводить примеры, 

показывающие роль 

географической науки в 

решении социально-

экономических и 

геоэкологических 

проблем человечества; 

примеры практического 

использования 

географических знаний в 

различных областях 

деятельности  

выражать свою  точку зрения.  

ставить учебную задачу под под 

руководством учителя выделять 

главное в тексте учебника 

(смысловое чтение);  

устанавливать причинно-

следственные связи; применять 

методы информационного 

поиска  

Формирование  

познавательного  

интереса к предмету; 

постепенное 

выстраивание 

собственной  

целостной картины 

мира  

Земля во 

Вселенной. 

Движения Земли 

и их следствия  

использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о 

взаимосвязях между 

изученными 

географическими 

объектами, процессами и 

явлениями для объяснения 

их свойств, условий 

моделировать 

географические объекты 

и явления, 

подготавливать 

сообщения 

(презентации) о 

современных 

исследованиях Земли;  

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы  

работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей, 

выполнять задание по 

предложенному плану  

выделять главное  

в тексте учебника (смысловое 

Формирование  

познавательного  

интереса к пред-  

мету; постепенное 

выстраивание 

собственной  

целостной кар-  

тины мира  



протекания и различий; 

определять географические 

следствия движения Земли 

вокруг своей оси, Солнца  

чтение);устанавливать 

причинно-следственные связи; 

применять методы 

информационного поиска  

Изображение 

земной 

поверхности  

Решать географические 

задачи на определения 

географических координат 

и расстояний по  

карте между объектами с 

помощью масштаба; 

ориентироваться при 

помощи компаса, 

определять стороны 

горизонта, использовать 

компас для определения 

азимута;  

Работать с различными 

видами географических 

карт, контурной картой, 

номенклатурой и новыми 

географическими 

понятиями; определять 

различия между планом 

местности, географической 

картой и глобусом; 

определять на местности, 

плане, на карте расстояния, 

направления, высоты, 

географические 

координаты и 

местоположение объектов 

местности;объяснять 

значение понятий: 

создавать простейшие 

географические карты 

различного содержания  

ориентироваться на 

местности, в мегаполисе 

и в природе читать 

космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы 

местности и 

географические карты;  

строить простые планы 

местности;  

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности для 

ориентирования на 

местности , наносить на 

контурные карты 

основные формы 

рельефа;  

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы.  

работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей, 

выполнять задание по 

предложенному плану; работать 

с текстовым нетекстовым 

компонентом, работать с 

приборами, устанавливать 

причинно-следственные связи  

Формирование  

навыков работы  

по образцу при  

консультативной  

помощи учителя; 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению; развитие 

коммуникативной 

компетентности  



«градусная сеть», «план 

местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая 

карта»;  

Природа Земли  Проводить с помощью 

приборов измерения 

температуры, влажности 

воздуха, атмосферного 

давления, силы и 

направления ветра и 

результаты оформлять с 

помощью графиков и 

диаграмм; Описывать по 

карте и плану положение и 

взаиморасположение 

географических объектов; 

описывать погоду своей 

местности; описывать 

природные объекты по 

типовому плану ; называть 

и показывать основные 

географические объекты; 

работать с контурной 

картой; называть меры по 

охране природы; составлять 

описание природного 

комплекса; различать 

изученные географические 

объекты, процессы и 

явления, сравнивать 

географические объекты, 

процессы и явления на 

основе известных 

составлять описание 

природного комплекса; 

создавать письменные 

тексты и устные 

сообщения о 

географических 

явлениях на основе 

нескольких источников 

информации; 

использовать знания о 

географических 

явлениях в повседневной 

жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения 

норм экологического 

поведения в быту и 

окружающей среде; 

составлять описание 

природного комплекса; 

выдвигать гипотезы о 

связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов, происходящих 

в географической 

оболочке; показывать на 

карте артезианские 

бассейны и области 

распространения 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы.  

работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей, 

планировать свою деятельность, 

сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми; 

работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом, 

работать с приборами, 

устанавливать причинно-

следственные связи, применять 

методы информационного 

поиска 

Формирование  

навыков работы  

по образцу при  

консультативной  

помощи учителя; 

познавательного 

интереса к предмету 

и устойчивой 

мотивации к 

обучению; развитие 

коммуникативной 

компетентности 



характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию;  

многолетней мерзлоты, 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

Развитие 

географически

х знаний о 

Земле.  

Земля во 

Вселенной. 

Движения 

Земли и их 

следствия  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление 

первых географических карт.  

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.  

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные 

путешествия). Значение Великих географических открытий.  

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на 

территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).  

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение 

высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в 

области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки.  

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли.  

Земля –часть Солнечной системы. Земля и Луна. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости 

орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен 

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

1 

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. Особенности ориентирования в 

мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Географическая карта 

– особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 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.  

10 



Практическая работа №1.Составление простейшего плана местности. Практическая работа №2- определение 

географических координат объектов  

Природа Земли  Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие 

горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. 

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. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения 

глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия.  

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. Человек и гидросфера.  

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. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. 

Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция, метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. 

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

Влияние климата на здоровье людей. 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. Воздействие 

организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы.  

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек 

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

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности географической 

оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  
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Человечество на Земле.  
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира.  

Практическая работа №3- составление плана местности методом маршрутной съемки. Практическая работа №4 

– определение географических координат объектов и объектов по их географическим координатам. 

Практическая работа №5-составление описания формы рельефа. Практическая работа №6- составление 

описания внутренних вод.  Практическая работа №7 – построение графика хода температуры воздуха.  

Практическая работа №8 Построение розы ветров. 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться  



Освоение Земли 

человеком. 

 

 выбирать 

источники географической 

информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных), адекватные 

решаемым задачам;  

 ориентироваться в 

источниках географической 

информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных): 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, 

 моделировать 

географические 

объекты и явления; 

 работать с 

записками, отчетами, 

дневниками 

путешественников как 

источниками 

географической 

информации; 

 подготавлива

ть сообщения 

(презентации) о 

выдающихся 

путешественниках, о 

современных 

исследованиях Земли; 

 

сознание того, что такое 

свойства предмета – 

существенные, 

несущественные, 

необходимые, 

достаточные; 

- планиметрическое 

моделирование; 

- умение использования 

знаково-символьной 

записи математических 

понятий на других 

предметах; 

- овладения приемами 

анализа и синтеза объекта 

и  его свойств; 

-проведение различных 

видов анализа слова, 

словосочетания и 

предложения; 

-создание разностилевых 

текстов; 

-умение определять род и 

жанр произведения, 

сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений. 

-устанавливать причинно-

следственные связи 

-Развитие 

исследовательских 

учебных действий: поиск и 

выделение информации, 

- Осознание своей 

идентичности  как члена 

этнической и религиозной 

группы, локальной и 

региональной общности, 

понимание культурного 

многообразия мира, 

толерантность 

- умение выстраивать 

аргументацию 

представления о 

математической науке, как 

необходимой сфере 

человеческой 

деятельности, об этапах ее 

развития. 

-способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, 

рассуждений 

- осознание  русского 

языка как средства: 

приобщения к культуре 

русского народа и мировой 

культуре, 

совершенствования 

духовно- нравственных 

качеств личности. 

- убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 



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 

обобщение и фиксация 

информации. 

-Уметь прогнозировать 

содержание по заголовку 

текста, извлекать 

информацию из разных 

источников, выделять 

основную мысль и 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

-Понимание  смысла 

основных научных 

понятий и законов, 

взаимосвязи между ними 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки 

и техники, 

-понимание  ценности 

науки для удовлетворения 

бытовых потребностей 

человека. 

- 

 

Главные 

закономерности 

природы Земли. 

 

Научатся: называть отличия 

Земли от других планет, 

геологический возраст 

Земли, отличия материковой 

коры от океанической. 

Образование и размещение 

крупных форм рельефа 

Земли как результат 

взаимодействия внутренних 

и внешних 

рельефообразующих 

процессов. 

Получат возможность 

научиться: работать со 

схемой и текстом 

учебника; 

Прогнозировать 

изменение очертаний 

суши в результате 

движения литосферных 

плит; 

Работать с картами 

атласа и контурными 

картами; 

 Коммуникативные УУД  
-умение планировать 

работу группы и работать 

по плану; 

- умение формулировать 

проблему, высказывать 

свою точку зрения и 

сопоставлять ее с точкой 

зрения других; 

- готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработки общей позиции; 

- умение выделять 

свойства в изученных 

объектах и 

дифференцировать их; 

- умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, окружающей 

жизни; 

- находить в различных 

источниках информацию, 



Называть и показывать 

климатообразующие 

факторы, климатические 

пояса типы воздушных масс; 

Называть и показывать 

океаны, моря, заливы, 

проливы, течения меры по 

охране вод океана. 

Называть границы 

распространения живого 

вещества, свойства ГО; 

описывать по схемам 

круговороты (воды, 

биологический, 

геологический) схему 

строения природного 

комплекса. 

Определять 

климатическим картам 

распределение на 

поверхности Земли 

температур и осадков. 

Объяснять влияние 

освещенности на 

природные ритмы, 

прогнозировать 

изменения природных 

комплексов  

 составлять 

описание природного 

комплекса; выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов, происходящих 

в географической 

оболочке; 

 

- умение довести диалог до 

логического завершения. 

-умение пересказывать 

тексты с использованием 

образных средств и цитат 

из текста; 

-отвечать на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному тексту; 

-создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести диалог. 

,  

 

необходимую для решения 

математических проблем; 

- умение понимать и 

использовать графики, 

таблицы, схемы; 

- овладение приемами 

контроля и самоконтроля 

усвоения изученного. 

 

Характеристика 

материков Земли. 
 

 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 

 использовать 

знания о географических 

явлениях в повседневной 

жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения 

норм экологического 

поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить 

примеры, показывающие 

роль географической 

науки в решении 

 Регулятивные 

-умение планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в соответствии с 

ситуацией. 

-умение составлять план 

деятельности (цель, 

прогнозирование, 

контроль) 

- умения выполнять 

лабораторные работы с 

использованием приборов, 



черты сходства и различия 

особенностей природы и 

населения, материальной и 

духовной культуры регионов 

и отдельных стран; 

адаптации человека к 

разным природным 

условиям; 

 

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 средствах массовой 

информации; 

 

широко применяемых в 

практической жизни 

-понимание  отличий 

научных данных от 

непроверенной 

информации 

-приобретение опыта 

самостоятельного поиска 

-освоение приемов 

действий в нестандартных 

ситуациях 

-овладение 

эвристическими методами 

решения проблем 

 

Взаимодействие 

природы и общества. 

 

 объяснять 

особенности компонентов 

природы отдельных 

территорий;  

 приводить 

примеры взаимодействия 

природы и общества в 

пределах отдельных 

территорий; 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

 

Краткое содержание 

Количест

во часов 

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 (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад 

Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. 

Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. 

Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, 

С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, 

М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, 

В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. 

Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. 

Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. 

Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов. 
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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. Влияние 

строения земной коры на облик Земли. 

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. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 

климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной 

высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на 
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заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

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. 

Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Определение  и сравнение 

различий в численности, плотности и динамике населения разных регионов и мира. Многообразие стран 

современного мира, их основные типы.  Изучение  политической карты мира. 

Характеристик

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

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Названи

е раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться  

 

 выбирать источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы 

данных): 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, 

 создавать простейшие 

географические карты 

различного 

содержания; 

 моделировать 

географические 

объекты и явления; 

 работать с записками, 

отчетами, дневниками 

путешественников как 

источниками 

географической 

информации; 

 подготавливать 

сообщения 

(презентации) о 

выдающихся 

путешественниках, о 

современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на 

местности: в 

мегаполисе и в 

1) умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

3) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

1) воспитание 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России, 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование 

целостного 

мировоззрения, 



необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и 

процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчёт 

количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информации; 

 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 

природе; 

 использовать знания о 

географических 

явлениях в 

повседневной жизни 

для сохранения 

здоровья и соблюдения 

норм экологического 

поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, 

показывающие 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 средствах массовой 

информации; 

 составлять описание 

природного комплекса; 

выдвигать гипотезы о 

возможности её решения; 

4) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятие решений и 

осуществление осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

5) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение.  

 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

3) формирование 

осознанного 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

4) развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера; 

5) освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 



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 

связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов, 

происходящих в 

географической 

оболочке; 

 сопоставлять 

существующие в науке 

точки зрения о 

причинах 

происходящих 

глобальных изменений 

климата; 

 оценивать 

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 

социальные сообщества; 

6) формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

 

 



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) 

положения России, 

обусловленные 

мировыми 

геодемографическими, 

геополитическими и 

геоэкономическими 

изменениями, а также 

развитием глобальной 

коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и 

приводить примеры 

изменения значения 

границ во времени, 

оценивать границы с 

точки зрения их 

доступности; 

 делать прогнозы 

трансформации 

географических систем 

и комплексов в 

результате изменения 

их компонентов; 

 наносить на контурные 

карты основные формы 

рельефа; 

 давать характеристику 

климата своей области 

(края, республики); 

 показывать на карте 

артезианские бассейны 

и области 

распространения 



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; 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и 

обосновывать на основе 

статистических данных 

гипотезы об изменении 

численности населения 

России, его 

половозрастной 

структуры, развитии 

человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на 

рынке труда и ее 

динамику; 

 объяснять различия в 

обеспеченности 

трудовыми ресурсами 

отдельных регионов 

России; 

 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 



 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. 

России; 

 выбирать критерии для 

сравнения, 

сопоставления, места 

страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности 

России в решении 

современных 

глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-

экономическое 

положение и 

перспективы развития 

России. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Раздел I. Общая 

физическая 

Географическая карта и источники географической информации 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекции и их виды. Масштаб. 
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география России Система географических координат. Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки 

работы с топографической картой. Космические и цифровые источники информации. Компьютерная 

картография. Мониторинг земной поверхности. 

Основные понятия: географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, 

истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

Основные образовательные идеи: 

Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки — точные модели земной поверхности, с 

помощью которых можно решать множество задач: 

• компактно и ёмко представлять земную поверхность; 

• ориентироваться в пространстве; 

• открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и на этой основе 

делать прогнозы развития географических объектов и процессов. 

 

Россия на карте мира  
Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные водные, морские 

и воздушные границы. Часовые зоны. Крайние точки. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее время, московское 

время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 

  

История изучения территории России  

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и Восточной Сибири, 

Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. Исследования Северного Ледовитого океана, 

Северный морской путь. Исследования Русского географического общества. 

Основные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный морской путь. 

Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В. Беринг, А. Чириков, 

С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. ДокучаевН.А.Э. Норденшельд, Ф. Нансен, 

Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю. Шмидт, Б.А. Вилькицкий. 

 

Геологическое строение и рельеф России  

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности геологического строения. 

Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Размещение крупных форм рельефа на территории России. Формирование рельефа под воздействием 

внутренних и внешних сил. Движения земной коры. Районы современного горообразования, землетрясений 



и вулканизма. Великое оледенение. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на 

жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, геохронологическая шкала, эра, 

период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, складчатые и складчато-глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 

  

Климат России  
Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. Климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типы климатов России. Солнечная радиация и радиационный баланс. 

Закономерности распределения тепла и влаги: средние температуры января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и антициклоны). 

Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения климатических явлений.  

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об агроклиматических 

ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный фронт, циклон, 

антициклон. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

  

Гидрография России  

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический мир и природно-

хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водоемы. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их распределения. 

Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины и др.), их 

предупреждение. 



Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и уклон реки, 

верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные ледники, водные ресурсы. 

Персоналии: В.Беринг, Г.И. Невельской. 

  

Почвы  

Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник почвоведения. 

Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства, структура, различия в плодородии. 

Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы России. Чернозем. 

Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры 

по сохранению плодородия почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

 

Растительный и животный мир России  

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. Типы 

растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. 

Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории. 

 

Природные зоны  России  

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных компонентов 

внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния человека. Природные комплексы 

разных уровней. Природная зона – как природный комплекс. Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. 

Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское 

побережье Кавказа. Зональные и азональные природные комплексы. Высотная поясность. Ресурсы 

растительного и животного мира. Особо охраняемые территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная поясность, ландшафт, 

биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 

Раздел 2. Крупные 

природные районы 

России 

Островная Арктика  

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: 

Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

  

Восточно-Европейская Русская равнина  
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Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и 

низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья и ополья. Эрозионные 

равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, 

КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. 

Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. 

Природная зональность на равнине.  Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы – последствие 

интенсивной хозяйственной деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская 

и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

 

Северный Кавказ  

 Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения региона. Равнинная, 

предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное 

оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и растительный мир.  Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, 

почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

  

Крым  

Крым – полуостров на юге умеренного пояса. Крымские горы – часть альпийско-гималайского пояса. 

Северная равнинная часть и южная горная. Разнообразие полезных ископаемых. Различия в климате 

равнинной и горной частей. Крым – часть Причерноморского артезианского бассейна. Степной и горный 

Крым. Растительность  средиземноморского типа. Южный берег Крыма – крупный курортный район. 

Основные понятия: Степной Крым, горный Крым, Южный берег Крыма, яйла. 

 

Уральские горы  

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между 

европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по 

геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. 

Недостаточная геологическая изученность Урала. Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных 

рек. 



Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. 

Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Персоналии: А.Е. Ферсман. 

 

Западно-Сибирская равнина  

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-

Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности 

формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное 

увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от 

тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для 

жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима. многолетняя мерзлота, 

болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи. 

  

Средняя Сибирь  

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская платформа, представленная в 

рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 

Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: 

малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их 

притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, бугры 

пучения, гидролакколиты. 

  

Северо-Восток Сибири  

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. 

Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с 

очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. 

Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный 

лед), наледь. 



Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

  

Пояс гор Южной Сибири  

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и рельефа. Складчато-

глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области 

землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность 

климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. 

Экологические проблемы Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 

Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 

  

Дальний Восток  

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный 

вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты 

севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. 

Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники 

Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин, Н. Пржевальский, Г. 

Невельской, А. Лаперуз. 

Раздел 3. Природа 

и человек  

 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные условия, 

стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние человека на природу: 

использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание 

природоохранных территорий.  

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной географии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 
Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться  

Хозяйств

о России 

Регионы 

России 

 

 выбирать источники 

географической информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в 

источниках географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): 

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 

 создавать простейшие 

географические карты 

различного содержания; 

 моделировать 

географические объекты и 

явления; 

 работать с записками, 

отчетами, дневниками 

путешественников как 

источниками географической 

информации; 

 подготавливать сообщения 

(презентации) о выдающихся 

путешественниках, о 

современных исследованиях 

Земли; 

 ориентироваться на 

местности: в мегаполисе и в 

природе; 

 использовать знания о 

географических явлениях в 

повседневной жизни для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

Метапредметными результатами 

изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

практических умений, умения 

управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою 

деятельность, определять её цели и 

задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

Личностным 

результатом обучения 

географии в основной 

школе является 

формирование 

всесторонне 

образованной, 

инициативной и 

успешной личности, 

обладающей системой 

современных 

мировоззренческих 

взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-

нравственных, 

культурных и этических 

принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие 

личностные результаты 



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; 

 использовать различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и 

практико-ориентированных 

задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей 

на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации 

географической информации 

объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, 

условий протекания и 

географических различий); расчёт 

количественных показателей, 

характеризующих 

географические объекты, явления 

и процессы; составление 

простейших географических 

экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, 

показывающие 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 средствах 

массовой информации; 

 составлять описание 

природного комплекса; 

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; 

 оценивать положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений 

климата для отдельных 

регионов и стран; 

индивидуальной учебной 

деятельности; 

 выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме 

(задаче) адекватную ей 

теоретическую модель; 

 работая по предложенному и 

самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с 

ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая 

обучения географии: 

– ценностные 

ориентации 

выпускников основной 

школы, отражающие их 

индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистическ

ие и демократические 

ценностные 

ориентации, 

готовность следовать 

этическим нормам 

поведения в 

повседневной жизни и 

производственной 

деятельности; 

 осознание себя 

как члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты 

Земля, гражданин 

Российской 

Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание 

целостности природы, 

населения и хозяйства 

Земли, материков, их 



прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 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 

 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 

изменениями, а также 

развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить 

примеры изменения значения 

границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их 

доступности; 

 делать прогнозы 

трансформации 

географических систем и 

комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные 

карты основные формы 

рельефа; 

 давать характеристику 

климата своей области (края, 

республики); 

 показывать на карте 

артезианские бассейны и 

области распространения 

результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта 

давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в 

соответствии с общественно 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, 

принимать решения. 
Средством формирования 

регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала и технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

крупных районов и 

стран; 

 представление 

о России как субъекте 

мирового 

географического 

пространства, её 

месте и роли в 

современном мире; 

 осознание 

единства 

географического 

пространства России 

как единой среды 

обитания всех 

населяющих ее 

народов, 

определяющей 

общность их 

исторических судеб; 

 осознание 

значимости и 

общности глобальных 

проблем 

человечества; 
– гармонично 

развитые социальные 

чувства и качества: 

 умение 

оценивать с позиций 

социальных норм 

собственные поступки 



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 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать 

на основе статистических 

данных гипотезы об 

изменении численности 

населения России, его 

половозрастной структуры, 

развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на 

рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в 

обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных 

регионов России; 

 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; 

 выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, 

места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности 

России в решении 

современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития России. 

– формирование и развитие 

посредством географического знания 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный 

поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических 

средств и информационных 

технологий: 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия; 

 давать определение понятиям 

на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  

 осуществлять логическую 

операцию установления родо-

видовых отношений;  

 обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию 

перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с 

выделением существенных 

и поступки других 

людей; 

 эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования; 

 патриотизм, 

любовь к своей 

местности, своему 

региону, своей стране; 

 уважение к 

истории, культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и образу 

жизни других 

народов, 

толерантность; 

 готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

профессиональной 

траектории в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями; 
– образовательные 

результаты – овладение 



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; 

 характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область; 

 представлять  информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков; 

 преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и 

представления информации. 

представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости 

от адресата; 

 понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории. для этого 

самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания;  

 самому создавать источники 

информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные технологии как 

на уровне общего 

образования 

законченной системой 

географических знаний 

и умений, навыками их 

применения в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Средством 

развития личностных 

результатов служит 

учебный материал и 

прежде всего 

продуктивные задания 

учебника, нацеленные 

на понимание 

собственной 

деятельности и 

сформированных 

личностных качеств: 

– умение 

формулировать своё 

отношение к 

актуальным 

проблемным ситуациям; 

– умение 

толерантно определять 

своё отношение к 

разным народам; 



 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 

инструмент для достижения своих 

целей. уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и 

сервисы. 
Средством формирования 

познавательных УУД служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные 

задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в 

познании окружающего мира и его 

устойчивого развития; 

 освоение системы 

географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе 

которых формируется 

географическое мышление 

учащихся; 

 использование 

географических умений для анализа, 

оценки, прогнозирования 

современных социоприродных 

проблем и проектирования путей их 

решения; 

 использование карт как 

информационных образно-знаковых 

моделей действительности. 
 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, 

– умение 

использовать 

географические знания 

для адаптации и 

созидательной 

деятельности.  

 



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 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться 

к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 
Средством  формирования 

коммуникативных УУД служат 

технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного 

чтения.  



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

Хозяйств

о 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. 

 

19 

 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. 
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География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 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. 

 Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

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. 

Хозяйство своей местности 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства своей местности. 

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. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

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. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

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. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


