
 



   

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ГЕОГРАФИИ  

5–9 КЛАССЫ  

  

 Планируемые результаты обучения географии 5 класс  

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

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

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.  

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих результатов 

личностного развития:  

1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической  

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

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

к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 5)  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 6)  формирование основ экологической культуры.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  



классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; планирование и 

регуляция своей деятельности;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникативных технологий;  

12) формирование и развитие экологического мышления.  

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются:  

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем  

2) формирование представления о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний;  

3) умение работать с разными источниками географической информации;  

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

5) овладение основами картографической грамотности;  

6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 7)  формирование умений и навыков применять географические знания в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8)  умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия.  

  

Выпускник научится:  

использовать различные источники географической информации (картографические,  

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,  компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; находить и 

формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и 

закономерности;  

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; выявлять в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической  



информации содержащуюся в них противоречивую  информацию; составлять описания 

географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников 

географической информации;  

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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;  

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 явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков;  

оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных 

географических условиях.    

  

  

Планируемые результаты освоения предмета 6 класс  

Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  



• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, и 

других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;  

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• 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;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать,    

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью;  



• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты  

  

Ученик научится:  

• 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, , 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 практикоориентированных 

задач;  

• 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;  

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;   

• уметь  ориентироваться  при  помощи  компаса,  определять  стороны 

 горизонта,  

использовать компас для определения азимута;   

Ученик получит возможность научиться:  

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления;  

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения  

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

  

  

 

 



Планируемые результаты освоения предмета 7 класс  

Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, и 

других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;  

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• 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;  



• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать,    

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

  

Предметные результаты  

Ученик научится:  

• 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, необходимую для решения учебных и практикоориентированных 

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); расчет 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 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;  

• 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;  

• 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 Ученик 

получит возможность научиться:  

• 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;  

• 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;  

• 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;  

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

  

Планируемые результаты освоения программы курса «География России» в 8 классе.  

 Предметные результаты обучения  

- называть различные источники географической информации и методы получения географической 

информации;  

- определять географическое положение России;  

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; - определять поясное время.  

-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 размещения; приводить примеры влияния рельефа на условия жизни 

людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов;  

-делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на 

формирование климата России;  

-определять характерные особенности климата России; иметь представление об изменениях погоды 

под влиянием циклонов и антициклонов;  

-давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять температуру, 

количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. д.;  

-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни;  

-называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику отдельных 

водных объектов;  

-оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования;  

-используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие растительных 

сообществ на территории России, приводить примеры;  



-объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и животных.  

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 результаты 

обучения 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;  

-классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;  

-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;  

-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;  

-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 

тезисы --выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в  

текст и т. п.);  

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;  

-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами;  

-составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля 

при выступлении; вести дискуссию, диалог;  

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  

  



Личностные результаты обучения Учащийся 

должен обладать:  

-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической принадлежности, 

знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; -

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

-гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления.  

   

  Планируемые результаты освоения программы курса «География России» в 9 классе.  

  

  

1.2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

1.1  Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшие личностные результаты 

обучения географии:  

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции:  

     гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;     

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);     

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран;  

     представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 

и роли в современном мире;  



     осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; – гармонично развитые социальные 

чувства и качества:  

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

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

рационального использования;  

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

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

народов, толерантность;  

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;  

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой 

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

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего 

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

деятельности и сформированных личностных качеств:  

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;  

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;  

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  1.2.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

  

Регулятивные УУД:  

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

управлять своей познавательной деятельностью;  

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

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

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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

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

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

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

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

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

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

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

критериев, различая результат и способы действий.  

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.   

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

ситуации неуспеха.  

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;  



– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

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

взаимодействия;  

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  Познавательные УУД:  

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;   

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;   

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом.  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

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

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

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.   

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

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

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  Самому 

создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.   

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программноаппаратные средства и сервисы.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

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

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

линия развития);  

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

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

линия развития);  

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

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

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

линия развития).  

Коммуникативные УУД:  



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

дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен).  

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

мнения (если оно таково) и корректировать его.  

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

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

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

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

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.   

  

   

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

умения:  

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

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;  

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований;  

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;  

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

районов.  

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

мира:  

– определять причины и следствия геоэкологических проблем;  

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; – оценивать 

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

3-я линия развития – использование географических умений:  

– прогнозировать особенности развития географических систем;  

– прогнозировать изменения в географии деятельности;  

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем.  

4-я линия развития – использование карт как моделей:  

– пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.;  

– определять по картам местоположение географических объектов.  

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности:  

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; – выражать своё 

отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству 

жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике.  

  

  

                                              

  

  

 



                                                 Содержание учебного предмета.  5 класс  

  

          Введение. Географическое познание нашей планеты. (3 часа)  

Что изучает география? Зарождение древней географии. Как географы изучают объекты и 

процессы? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания 

поверхности планеты.   

Практическая работа №1. Наблюдение за изменением длины тени гномона. 

Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы. (5 часа)  

Планета Земля. Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, 

движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других 

планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца 

и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. Раздел 2. Геосферы 

Земли. (25 часа)  

Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твердая 

оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие 

земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную 

поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры.  

Рельеф  Земной  поверхности. Человек  и  литосфера. Особенности жизни, быта, занятий населения 

в горах и на равнинах. Особенности  рельефа  своей  местности. Практическая работа №2 

Создание конструктора литосферных плит.  

Атмосфера. Воздушная оболочка Земли – атмосфера. Атмосфера, её состав, строение, значение.  

Погода и метеорологические наблюдения. Человек и атмосфера. Опасные явления в атмосфере.  

Особенности  погоды своей местности  

Практическая работа №3 Обработка результатов наблюдений за погодой в своей 

местности.  

Гидросфера. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды.  

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. 

Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения 

(теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана.  

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние 

рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, 

происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Ледники, снеговая линия. 

Оледенение горное и покровное. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и 

использование.  

Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения.  

Практическая работа №4 Определение по картам географических объектов.   

Биосфера. Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие 

животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане.  

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и 

растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга.  

Практическая работа №5 Описание типичных природных комплексов своей местности и 

оценка их изменений под влиянием хозяйственной деятельности человека. Экскурсия. 

Ознакомление с компонентами природы своей местности.  



Направления проектной деятельности обучающихся  

        Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод проектов.  В 

преподавании географии будут использоваться следующие  типы учебных проектов. По 

доминирующей деятельности: информационные, исследовательские, творческие, прикладные или 

практико-ориентированные. По предметно-содержательной области: монопредметные, 

межпредметные и надпредметные. По продолжительности: от кратковременных, когда 

планирование, реализация и рефлексия проекта осуществляются непосредственно на уроке или на 

спаренном учебном занятии, до длительных — продолжительностью от месяца и более. По 

количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.   

            Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или явлении с 

последующим анализом информации, возможно, обобщением и обязательным представлением. 

Следовательно, при планировании информационного проекта необходимо определить: а) объект 

сбора информации; б) возможные источники, которыми смогут воспользоваться учащиеся (нужно 

также решить, предоставляются ли эти источники учащимся или они сами занимаются их поиском);   

в) формы представления результата. Здесь также возможны варианты — от письменного 

сообщения, с которым знакомится только учитель, до публичного сообщения в классе или 

выступления перед аудиторией (на школьной конференции, с лекцией для младших школьников  и 

т.д.).  

             Основной общей учебной задачей информационного проекта является именно 

формирование умений находить, обрабатывать и представлять информацию, следовательно, 

желательно, чтобы все учащиеся приняли участие пусть в разных по продолжительности и 

сложности, информационных проектах. В определенных условиях информационный проект может 

перерасти в исследовательский.  

Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и методов исследования. В 

полном объеме это может быть работа, примерно совпадающая с научным исследованием; она 

включает в себя обоснование темы, определение проблемы и задач исследования, определение 

источников информации и способов решения проблемы, оформление и обсуждение полученных 

результатов. Исследовательские проекты, как правило, продолжительные по времени и нередко 

являются конкурсной внешкольной работой. Специфика предметного содержания географии 

позволяет организовать исследовательские проекты на местности.   

Практико-ориентированный проект также предполагает реальный результат работы, но в отличие от 

первых двух носит прикладной характер (например, оформить выставку горных пород для кабинета 

географии). Тип учебного проекта определяется по доминирующей деятельности и планируемому 

результату. Например, проект по изучению местности может носить исследовательский характер, а 

может — практико-ориентированный: подготовить учебную лекцию по теме «Горы (или равнины) 

Земли». Подготовка такого проекта, кроме собственно предметного содержания, будет включать 

вопросы анализа аудитории, особенностей обращения к ней и т.д  

  

  

Содержание учебного предмета 6 класс  

Раздел «История географических открытий»   

Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные 

этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия.  



Раздел «Изображение земной поверхности»  

План местности. Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; 

определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение 

на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, маршрутная и полярная съёмки. 

Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности 

неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки высот. Значение планов местности в 

практической деятельности человека.  

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности. Глобус — модель Земли. 

Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта.  

Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюсы, меридианы и параллели, тропики и 

полярные круги). Географические координаты.  

Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. 

Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана местности и 

географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы.   

Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.  

Раздел «Геосферы Земли»  

Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твердая 

оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие 

земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную 

поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры.  

   Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной 

деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во время их 

активизации.  

    Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. Рельеф дна 

Мирового океана. Формы рельефа своей местности.  

    Природные памятники литосферы.  

    Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей 

окружающего человека рельефа в произведениях искусства.  

Гидросфера. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды.  

     Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. 

Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения 

(теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана.  

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние 

рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, 

происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. Ледники, снеговая 

линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники —  источник пресной воды. 

Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование.  

    Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения.  

    Природные памятники гидросферы.  

    Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в произведениях 

искусства.  

Атмосфера. Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и 

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



высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, 

муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины её изменений. 

Предсказание погоды, народные приметы.  

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от 

географической широты. Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских 

течений, расположения горных хребтов.  

Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха.  

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений 

в народном творчестве и фольклоре.  

Биосфера. Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие 

животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане.  

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и 

растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга.  

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда.  

  

  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны»   

7 класс.  

                                  Введение. Источники географической информации(2 часа).  

       Что изучают в курсе географии?.  

       Разнообразие источников географической информации. Географические карты, географические 

описания и характеристики.  

              Практическая работа №1. Описание карт по плану.  

                                     Раздел 1. Современный облик планеты Земля(4 часа).  

      Геологическая история  Земли. Развитие земной коры. Понятие « географическое положение».  

      Географическая оболочка (ГО). Понятие  «географическая среда». Географическая среда и 

человек. Пространственная неоднородность географической оболочки и её причины.       

Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и океана. 



Понятие «природная зона»,  «широтная зональность» и «высотная поясность».                 

Практическая работа №2. Характеристика природной зоны своей местнос  

  Раздел 2. Население Земли(5часов).  

      Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. Изменения 

численности населения во времени. Перепись населения. Причины влияющие на рост численности 

населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения.  Миграции.  

Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, 

удалённости от океанов. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Факторы, 

влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных 

условиях.  

     Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов мира. 

Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их население.  

      Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура народа. 

Памятники культурного наследия.  

                Практическая  работа  №3. Отметить на контурной карте большие города (свыше 3 

млн. чел).  

            

Раздел 3. Главные особенности природы Земли (17 ч).  

                     Рельеф Земли (3 ч).  

        Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и 

взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры.  

        Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные виды 

минеральных ресурсов и закономерности их размещения в земной коре.  

        Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая деятельность 

человека. Антропогенный рельеф.  

                    Климаты Земли (3 ч).  

          Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной 

поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты.  

          Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные 

климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов.         

         Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на климат.  



         Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. Поверхностные течения. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.  

                  Вода на Земле (3 ч).  

         Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. Водный 

режим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озёра. Болота.  

          Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. Загрязнение 

вод суши. Стихии вод суши.  

  Практическая  работа   №4.Отметить на контурной карте памятники природного Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши.  

                Природные зоны (3 ч).  

          Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы трёх зон: 

климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособление организмов к среде 

обитания.  

Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон.    

          Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах нескольких 

природных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных жестколистных лесов и 

кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и субтропических полупустынь и пустынь.  

         Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах каждой 

зоны. Особенности растительности, почв и животного мира зон, приспособление живых организмов 

к среде обитания в каждой из изучаемых зон.  

                   Практическая  работа  №5.  Характеристика одной из зон (по выбору)  

               Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (4 ч).  

        Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие «материк», два 

ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на южных материках. Степень 

антропогенного изменения природы южных материков.  

        Общие черты географического положения и природы северных материков. Особенности 

состава населения. Антропогенные комплексы на материках.  

        Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства 

океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения.  

        Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства 

океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения.  

                   Практическая  работа  №6. Моделирование на контурной карте функций одного из 

океанов.  



 Раздел 4. Материки и страны (39 ч).  

 Африка (7 ч).  

         Краткая история исследования материка.  

Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление широтной 

зональности в природе материка. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы 

материка.          Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его 

расовый и этнический состав, городское и сельское население. Страны Африки. Деление материка 

на природные и культурно-исторические регионы.  

          Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав территории. Общие черты 

природы, природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Особенности 

материальной и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная характеристика 

Египта.  

         Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая 

характеристика региона. Особенности материальной и духовной культуры. Комплексная 

характеристика Нигерии.  

         Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы и населения 

региона. Комплексная характеристика Эфиопии. Заповедники на территории региона.  

         Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава населения. 

Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика ЮАР.  

          Практическая работа №7. Определение географического положения материка.  

             Австралия и Океания (4 ч).  

         Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. Своеобразие 

природы материка, эндемичность органического мира и её причины. Природные ресурсы. 

Проблемы охраны природы.  

         Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность населения, 

размещение его на территории. Виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств. Изменения природы страны.  

         Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. Природные 

особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны Океании.  

          Практическая работа  №8. Сравнение компонентов природы Австралии и Африки.  

            Южная Америка (6 ч).  

        Географическое положение материка. Краткая история открытия и исследования.  Основные 

черты природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы.  



        История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». 

Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и 

этнический состав. Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. Страны. 

Деление материка на регионы.         Общая характеристика природы и населения региона. 

Географическое положение Бразилии.  

Разнообразие природы страны и природных ресурсов. Сложность этнического состава населения. 

Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Города.  

        Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. Население. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии.  

        Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из стран 

региона. Особенности природы и населения каждой страны. Природные богатства стран региона. 

Комплексная характеристика каждой из трёх стран.  

         Практическая работа  №9. Определение сходства и различий в природе Африки и Южной 

Америки.       

         Практическая работа  №10 Составление описания природы, населения и хозяйственной 

деятельности одной из стран материка.  

             Антарктида (1 ч).  

        Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и 

исследования. Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на природу всей 

Земли. Международный статус Антарктиды.  

            Северная Америка (5 ч).  

        Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты компонентов 

природы Северной Америки. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы 

материка.         Историко-культурный регион «Англо-Америка». Особенности географического 

положения страны. Разнообразие и богатство природы и природных ресурсов. История 

заселения страны.  

Размещение населения. Своеобразие этнического состава населения. Развитое хозяйство США. 

Города.  

       Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного наследия.  

       Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный регион 

«Латинская Америка». Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. 

Комплексная характеристика Мексики.  

             Практическая работа  №11. Описание одной из стран Центральной Америки и стран 

Карибского моря.  



          Евразия (16 ч).  

      Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и природных зон 

Евразии. Богатства природными ресурсами. Численность и этнический состав населения. 

Природные и историко-культурные регионы Евразии.  

       Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая характеристика региона. Комплексная 

характеристика стран в его пределах.  

       Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика 

Великобритании и Франции. Памятники Всемирного наследия человечества.  

       Географическое положение каждой страны. Особенности природы и населения. Природные 

богатства стран. Комплексная характеристика Германии. Памятники Всемирного наследия 

человечества.        Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его 

пределах. Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники 

Всемирного наследия человечества.  

       Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. Природные 

богатства стран региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная характеристика каждой из 

стран.        Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и 

Греции. Памятники Всемирного наследия человечества.  

       Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. Природные 

богатства стран. Этнический и религиозный состав населения. Комплексная характеристика 

республик Закавказья и Турции.  

       Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. Этнический и 

религиозный состав населения.  

       Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и религиозного состава 

населения. Комплексная характеристика Индии.  

       Географическое положение историко-культурного региона и отдельных стран в его пределах. 

Своеобразие природы и природные контрасты. Природные богатства. Комплексная характеристика 

одной из стран (по выбору).  

       Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны региона.  

Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав населения. Природные богатства. 

Комплексная характеристика Китая.  

       Комплексная характеристика страны.  

       Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. Особенности 

географического положения групп стран. Своеобразие природы стран. Природные богатства. 

Сложный этнический состав населения. Комплексная характеристика Индонезии.  

              Практическая работа №12. Составить  «каталог» народов Евразии по языковым 

группам.  



  Раздел 5. Природа Земли и человек (3 ч).  

      Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение природного 

равновесия.  

      Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное природопользование. 

Качество окружающей среды.  

      Изменение задач географической науки во времени. Методы географической науки.  

             Содержание  программы География России «Природа.Население» 8 класс  

                                                                   

Введение (1 час)  

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, 

обработки, передачи и представления географической информации.  

  

  

Раздел I. Географическое положение и формирование государственной территории России  

(13часов)  

Тема 1. Географическое положение России (9 часов). Географическое положение. Виды и уровни 

географического положения. Морские и сухопутные границы России, недра, континентальный 

шельф, экономическая зона Российской Федерации. Часовые пояса. Территория и акватория. 

Экономически эффективная территория.  

Практикум: Характеристика географического положения России. Сравнение географического 

положения России с географическим положением других стран. Определение поясного времени для 

различных пунктов России. Анализ карт административно-территориального и политико- 

административного деления страны  

Тема 2. История заселения, освоения и исследования территории России (4 часов). Заселение и 

освоение территории России в IX- XVII вв. Заселение и хозяйственное освоение территории России 

в XVIII-XIX вв. Географическое исследование территории России в XVIII-XIX вв. 

Территориальные изменения и географическое изучение России в XX в.  

Раздел II. Природа России (35 часов)  

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 часов). Особенности 

геологического строения. Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры на территории страны. Основные 

тектонические структуры. Распространение крупных форм рельефа. Влияние внутренних и 

внешних процессов на формирование рельефа. Движение земной коры. Области современного 

горообразования, землетрясения и вулканизма. Стихийные природные явления на территории 

страны, связанные с литосферой.  

Практикум: Анализ физической карты России. Анализ карт «Тектоника и минеральные ресурсы». 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 



групп полезных ископаемых. Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы (6 часов). Факторы 

формирования климата: географическая широта, подстилающая поверхность, циркуляция 

воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения). Сезонность климата. Чем она обусловлена. Типы климатов России. 

Факторы их формирования, климатические пояса  

Практикум: Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса. Анализ климатической карты: выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.  

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны (своего региона) для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности человека.  

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (6 часов). Виды вод уши на территории страны. 

Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. 

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

развитии экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота, подземные  воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы, возможность их размещения на территории 

страны. Особая роль воды в природе и хозяйстве.  

Практикум: Анализ карты «Водные ресурсы». Составление характеристики одной из рек с 

использованием климатических карт и климатограмм. Выявление зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. Определение возможности ее хозяйственного 

использования. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их 

использования. Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (3часа). Почвы и почвенные ресурсы. 

Почвы- основной компонент природы. В. В. Докучаев- основоположник почвоведения. 

Размещение основных типов почв. Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. Меры по 

сохранению плодородия почв.  

Практикум: Анализ почвенной карты. Выявление условий почвообразования основных земельных 

типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность) и оценка их плодородия. Знакомство 

с образцами почв своей местности.  

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 часа). Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности 

растительности и животного мира природных зон России. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование меры по охране растительного и животного мира.  

Практикум: анализ карт «Растительность» и «Животный мир». Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природы.  

Тема 6. Природные различия на территории России (11 часов). Природная зона как природный 

комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. 

Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно- хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр, и лесотундр. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологически е проблемы. Характеристика лесов. Природные ресурсы леса, их 

использование, экологические проблемы. Характеристика лесостепей, степей, полупустынь. 



Высотная поясность. От чего зависит набор высотных поясов. Природные территориальные 

комплексы. Локальные, региональные и глобальные уровни ПТК. Природно- хозяйственное 

различие морей России.  

Практикум: Анализ карты «Природные святыни России. Памятники всемирного наследия». Раздел 

III. Население России (10 часов)  

Население России. Численность, естественное движение, типы воспроизводства. Половой и 

возрастной состав населения. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и его определяющие 

факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. Народы и основные религии. 

Россия- многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. 

Многоконфессиональность. География религий. Городское и сельское население, роль крупнейших 

городов. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими, социально- экономическими факторами. Зоны расселения. Направления и типы 

миграций. Внешние и внутренние миграции; причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. Экономически активное население и 

трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Занятость, изменение структуры занятости 

населения. Проблемы безработицы.  

Практикум: Анализ карт населения. Определение и анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий. Выявление и объяснение 

территориальных аспектов межнациональных отношений.  

Раздел IV. Природный фактор в развитии России (4часов)  

Влияние природной среды на исторический процесс развития.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 класс  

Раздел V. Хозяйство России (21 ч)  

Общая характеристика хозяйства России (3 ч). Современное хозяйство России, его задачи. 

Подразделение хозяйства на сектора, межотраслевые комплексы, отрасли. Виды предприятий и 

факторы их размещения. Отраслевая и функциональная структура экономики. Территориальная 

структура хозяйства. Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике.  

География отраслей и межотраслевых комплексов (18 ч)  

Топливно-энергетический комплекс (4 ч). Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. 

Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии. Топливно-энергетический 

баланс. Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи нефти и газа. Системы 

трубопроводов. Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная 

оценка главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих 

регионов. Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их размещения. 



Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей 

среды.  

Металлургический комплекс (2 ч). Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь 

с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения предприятий и главные 

металлургические базы страны. Чёрная металлургия. Традиционная и новая технологии получения 

проката. Типы предприятий чёрной металлургии и факторы их размещения. География чёрной 

металлургии России. Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Основные черты 

географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных металлов на территории страны. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей среды.  

Химико-лесной комплекс (2 ч). Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий химико-лесного 

комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав. Лесная 

промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения предприятий. 

География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной 

комплекс и окружающая среда.  

Машиностроительный комплекс (1 ч). Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения предприятий 

машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Основные 

районы и центры на территории России. Особенности размещения предприятий основных отраслей 

военно-промышленного комплекса. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

Машиностроительный комплекс и окружающая среда.  

Агропромышленный комплекс (3 ч). Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы предприятий АПК. 

Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и пригородная 

специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения земледелия и 

животноводства. Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и 

центры размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда.  

Инфраструктурный комплекс (5 ч). Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Влияние транспорта на 

размещение населения и хозяйства России. Особенности разных видов транспорта. Важнейшие 

транспортные магистрали и узлы на территории страны. Виды связи, их значение в современном 

хозяйстве страны, размещение. Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение, 

диспропорции в размещении. Научный комплекс: особенности размещения главных научных 

центров, значение в хозяйстве, перспективы развития. Проблемы и перспективы развития 

инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на окружающую среду.  

Европейская Россия ( 29 часов)  

Тема 1. Центральная Россия (4 ч)  

  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения.  



Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки.  

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

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

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

Современные проблемы и перспективы Центральной России.  

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

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

местности.  

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

Волго-Вятский район. Своеобразие района. Центрально-Черноземный район. 

Особенности и проблемы. Специализация хозяйства.  

  

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

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

Тема 2. Северо-Запад (6 ч)  

  

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

потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации.  

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

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

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города.  

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных 

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

перспективы развития.  

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

  

Тема 3. Европейский Север (6ч)  

  

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

Специализация района.  

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

художественные промыслы.  

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

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера.  

  

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

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

Тема 4. Европейский Юг  (4 ч)  

  

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

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

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

Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения.  



Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

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

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

  

Тема 5. Поволжье (4 ч)  

  

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

главная хозяйственная ось района.  

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

Волжские города-миллионеры.  

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья.  

Тема 6. Урал (5 ч)  

  

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

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

Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник.  

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

города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск.  

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация 

района. Современное хозяйство Урала.  

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды.  

Проблемы и перспективы развития Урала. Пр.р.№ 

8 «Оценка природных ресурсов Урала».  

  

  

  

  

  

Азиатская Россия (11 часов)  

  

Тема 7. Сибирь (6 ч)  

  

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.  

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

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

специализации.  

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

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

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

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

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



Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города:  

Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. Пр.р. 

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

Проект «Путешествие по Транссибирской магистрали».  

Тема 8. Дальний Восток (5 ч)  

  

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

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

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

природный комплекс. Охрана природы.  

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

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные 

города Дальнего Востока.  

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока.  

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

Заключение (1 час)  

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

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

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами.  

География Республики Татарстан. (10ч.)  

Численность населения и ее динамика. Городское и сельское население. Национальный состав 

населения. Трудовые ресурсы.  

Экономика РТ. Общая характеристика. География промышленности. Топливно-энергетический 

комплекс. Машиностроительный комплекс. Химическая и нефтехимическая промышленность. 

Строительный комплекс. Легкая промышленность. Пищевая промышленность.  

География  агропромышленного  комплекса.  География  растениеводства.  География 

животноводства. География транспорта. Экономико-географические районы и города.  

  
  

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ГЕОГРАФИЯ( 5класс)  

                   УМК ( А.А. Летягин, География, М: Вентана-Граф, 2016г.)  
  

  
  

  

                           УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ГЕОГРАФИЯ( 6класс)  

                   УМК ( А.А. Летягин, География, М: Вентана-Граф, 2016г.)  

   

1 час в неделю, всего 35 часов.   

№ п/п  Наименование разделов и тем  Всего 

часов  

Практические 

работы  

       1  Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле.    8 ч.    

2   Раздел 2.   Изображение земной поверхности   9 ч  2  

3  Раздел 3 Природа Земли   18  3  

4  Тема 1.  Литосфера   4  1  

5  Тема 2.  Гидросфера   4  1  

6  Тема 3. Атмосфера  4  1  

7  Тема 4. Биосфера.    1  -  

8  Тема 5. Географическая оболочка как среда жизни  2    

  Раздел 4. Человечество на Земле    2    

  Всего  35  5  

  

  

  

  

  

  

  



  
                       УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ГЕОГРАФИЯ( 8класс)  

            УМК (В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя, География, М: Вентана-Граф, 2018г.)  

А.С. Тайсин, География  Республики Татрстан , К: Магариф  

  
   

1 час в неделю, всего 70 часов.   

№ 

п/ 

п  

Наименование разделов и тем  Всег 

о  

часо 

в  

Практическ 

ие работы  

        

1  

Раздел 1. .Территория России на карте мира.   

  

10 ч.    

2   Раздел 2. Общая характеристика природы России.-  21  2  

         

4  Тема 1. Рельеф и полезные ископаемые России  6  1  

5  Тема 2.  Климат России  6  2  

6  Тема 3. Внутренние воды России  5  1  

7  Тема 4.   Почвы России.-  2  -  

8  Тема 5. Растительный и животный мир России.  2    

9  Раздел 3. Природно-территориальные комплексы   24    

10  Тема1. Природное районирование  3    

  

11  Тема 2.  Крупные природные комплексы России  21              2  

12  Раздел 4.   Население России  8               4  

  Всего  70              12  

  

             УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ГЕОГРАФИЯ 9 класс.  

 УМК (А.И. Алексеев, Е.А.  В.В. Николина  География, М: Просвещение, 2019 г.)  

А.С. Тайсин, География  Республики Татрстан , К: Магариф  

  

2 часа в неделю, всего 68 часов.   

№ п/п     Всего 

часов  

Практические 

работы  

         

1  Раздел 1   Хозяйство России  21  3  

2  Раздел 2. Регионы России  35    

3  Тема 1.Центральная Россия.   4    

 4  Тема 2. Европейский Северо-Запад.  6  1  

5   Тема 3. Европейский Север.        

6  Тема 4. Европейский Юг.    4  1  



 

  

  

  

                       УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ГЕОГРАФИЯ( 7класс)  

   УМК ( И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович, М: Вентана- Граф, 2017 год)  

  

  
   

2 часа в неделю, всего 70 часов.   

№ 

п/ 

п  

Наименование разделов и тем  Всег 

о  

часо 

в  

Практическ 

ие работы  

        

1  

Раздел 1. Освоение Земли человеком.  

  

6 ч.    

2   Раздел 2.  Главные закономерности природы Земли  14    

         

4  Тема 1. Литосфера и рельеф Земли  3  1  

5  Тема 2.  Атмосфера и климаты Земли  4  1  

6  Тема 3. Мировой океан – основная часть гидросферы  4  1  

7  Тема 4.   Географическая оболочка  3  1  

8  Раздел 3.  Характеристика материков Земли  50    

9  Тема 1. Африка  10    

10  Тема 2. Австралия и океания  3    

  

11  Тема 3. Южная Америка  5              1  

12  Тема 4.Антарктида  2                 

13  Тема 5. Северная Америка.      6             1  

14  Тема 6. Евразия      20             4  

15.  Раздел 4. Взаимодействие природы и общества.      4    

  Всего     70             10  
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