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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по географии на уровень основного общего образования 

(5-9 класс) 

Общая характеристика курса 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух 

основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «География. Землеведение» 5 и 6 классы и курс «Страноведение» 7-й класс, у 

учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на 

жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о 

людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. 

Блок «География России» 8-9 классы — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия, и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. 
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ГЕОГРАФИЯ, 5 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии 

и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации 

от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

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

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в 

старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой 

для последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, 

о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности 

в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих 

в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 
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6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 

знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится два часа в неделю в 5 классе, всего - 68 часов, 

за счет включения изучения регионального компонента. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 
 
Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений
1
. Древо 

географических наук. 

Практическая работа 
1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации данных
1 2

. 

Тема 1. История географических открытий 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

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

землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная 

экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

 
Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам. 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
 
Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 

                                                           
1 Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не является обязательным при изучении и не входит в содержание 
промежуточной или итоговой аттестации по предмету. 
2 Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой осуществляется в конце учебного года. 
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съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: 

стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, 

исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их 

применения. 

Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и 

меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. 

Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 
1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России. 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 
 
Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных 

плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 
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действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 

горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие 

по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 
1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 
1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 класс (68 часов в год) 

 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела и темы Количество  

часов 

 

1 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 20 

Введение. География — наука о планете Земля 3 

Тема 1. История географических открытий 17 

 

2 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 17 

Тема 1. Планы местности 11 

Тема 2. Географические карты 6 

3 РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 7 

 

4 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 24 

 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

19 

Заключение 5 

Итого 68 
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ГЕОГРАФИЯ, 6 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Данная  рабочая программа для 6 класса составлена на основе  программы основного 

общего образования по географии под редакцией О. И. Климановой « География. Землеведение» 

(5-6 класс) 2020 год., изд. Дрофа.  

        Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 

процессов и явлений природы, ее частей; формирование представлений о структуре, развитии во 

времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, 

региональном и локальном уровнях; развитие представлений о разнообразии природы и сложности 

протекающих в ней процессов; 

развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; развитие 

элементарных практических умений при работе 

со специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 

необходимой географической информации; 

развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия 

природы и человека; развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России. 

  Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Содержание курса в 

основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

     Курс «Землеведение» является пропедевтическим по отношению к курсам «Страноведение» (7 

класс, О.А. Климанова) и «География России» (8 класс А.И. Алексеева). В ходе изучения 

программы учащиеся ознакамливаются с базовыми знаниями о природе планеты Земля, ее 

основных закономерностях и взаимовлиянии природы и хозяйственной деятельности населения. 

Программа реализует принцип личностно-ориентированного деятельностного подхода к усвоению 

учебного материала. В структуре курса «География. Землеведение. 5-6 класс» заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и 

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

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

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

Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

   Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии в 6 

классе отводится 34 часа. 1 час в неделю.  

 

 

Содержание учебного курса 6 класса 
Раздел 4.  Земля во Вселенной 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

Урок – практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как определять 

географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градусной сетки? Как 

определить координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? Как, зная 

географические координаты, найти объект на глобусе? 
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Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Объяснять значение понятий: полярные круги, тропики, полярная ночь, полярный день, 

географические координаты, географическая широта и долгота; показывать по карте наиболее 

важные элементы градусной сети; объяснять механизм смены времен года, образования полярного 

дня и ночи, дней весеннего и осеннего равноденствия; определять координаты точек и точек по их 

координатам. 

Раздел 5.  Путешествия и их географическое отражение. 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По 

каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на 

планах могут изображаться окружающие нас предметы? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка местности. Маршрутная 

съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны на 

карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок – практикум. Работа с картой. Как зная географические координаты, найти точку на карте. 

Как описать местоположение объекта по карте? 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Составлять и оформлять планы местности, ориентироваться  с помощью плана местности, по 

компасу, по местным признакам, приводить примеры карт различающихся по масштабу, охвату 

территории, содержанию, определять по карте местоположение объекта. 

Раздел 6. Природа Земли 

Тема 10.  Планета воды 

 Свойства вод океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова температура океанической 

воды? 

Движение воды в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны. Чем отличаются 

течения от окружающих вод. Как узанали о существовании океанических течениях. Как 

океанические течения влияют на природу приморских районов материков. 

Тема11. Внутреннее строение Земли. 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещение материков. 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения. Какой силы 

может быть землетрясение. Предсказание землетрясения. 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли человек 

использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

Тема 12.  Рельеф суши. 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое абсолютная и 

относительная высота? Как изображают рельеф на плане местности. Как пользоваться шкалой 

высот и глубин? Что такое профиль местности. 

Горы. Как устроены горные области. Какие бывают горы. Как рождаются и развиваются горы? 

Как возникают пещеры? Стихийные процессы в горах. 

Равнины. Как различаются равнины по высоте?  Как рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? Какие формы рельефа   создает на равнинах ветер? 

Тема 13. Атмосфера и климат Земли  

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура 

воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года? 

Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 
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Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару пояса 

атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на 

Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на климат влияет 

распределение суши и моря? 

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры воздуха. 

Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления господствующих 

ветров. 

Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как правильно 

измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как 

определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

Тема 14. Гидросфера – кровеносная система Земли 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в реке 

больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения реки горные 

породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные воды 

и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения 

климата? 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость», «промилле», «океанические 

течения», «волны», «приливы», «отливы», «литосферные плиты», «сейсмические пояса», 

«эпицентр землетрясения», «кратер», «гейзер», «абсолютная высота», «относительная высота», 

«горизонталь», «горный хребет», «горная долина», «речная система» (и ее части), «бассейн реки», 

«водораздел», «питание реки», «режим реки», «воздушная масса», «тепловой пояс», 

«климатический пояс», «погода», «климат»; называть и показывать по карте основные 

географические 

объекты; называть методы изучения земных недр и Мирового океана; объяснять особенности 

движения вод в Мировом океане, причины их образования; приводить примеры основных форм 

рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; 

объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; определять по карте 

сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению, строению; 

составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по типовому плану; 

наносить на контурную карту изучаемые географические объекты; называть и показывать 

основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, 

климатические пояса Земли; измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц; описывать погоду и климат своей местности; показывать по карте реки, озера, ледники, 

районы распространения болот. 

Раздел VII. Географическая оболочка— среда жизни  

Тема 15. Живая планета  

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий 

зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву? 

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности  

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое 

географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 
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Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 

оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на размещение 

природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны существуют 

в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих районах Земли? 

Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных широтах? Какие 

природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

Тема 17. Природа и человек  

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия 

особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание», «почва», «плодородие 

почв», «гумус», «географическая оболочка», «целостность и ритмичность географической 

оболочки», «природный комплекс», «природная зона», «географическая зональность», «высотная 

поясность»; объяснять закономерности распространения растительного и животного мира на 

Земле, приводить примеры; приводить аргументы для обоснования тезиса «почва—особое 

природное тело»; приводить примеры разнообразных по величине природных комплексов; 

доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности; использовать 

географические карты для поиска информации; характеризовать природные зоны с 

использованием карт; приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; называть 

меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; работать в 

соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать 

полученные результаты с ожидаемыми; оценивать работу одноклассников; выделять главное, 

существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, 

объектов; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; высказывать 

суждения, подтверждая их фактами; классифицировать информацию по заданным признакам; 

выявлять причинно-следственные связи; решать проблемные задачи; анализировать связи 

соподчинения и зависимости между компонентами объекта; искать и отбирать информацию в 

учебных и справочных пособиях, словарях; работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

давать характеристику географических объектов; 

классифицировать информацию; создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и 

т. д. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; опытом участия в социально 

значимом труде; целостным мировоззрением; осознанным, уважительным и доброжелательным 

отношением к другому человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; основами экологической культуры. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№/Название 

раздела 

 

Темы 

 

Количество 

часов 

4. 

 
ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 4 

5. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОТРАЖЕНИЕ 

5 

6. ПРИРОДА ЗЕМЛИ 19 

Планета воды 

 

2 

Внутреннее строение Земли 

 

3 

Рельеф суши 

 

4 

Атмосфера и климаты Земли 

 

7 

Гидросфера – кровеносная система Земли 3 

7. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – СРЕДА ЖИЗНИ 6 

Живая планета 2 

Географическая оболочка и ее закономерности 3 

Природа и человек 1 

Итого 34 
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ГЕОГРАФИЯ, 7 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии 

и  утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации 

от 24.12.2018 года. Согласно своему назначению примерная рабочая программа является 

ориентиром для составления рабочих авторских программ: она даёт представление о целях 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «География»; 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса; даёт примерное распределение 

учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендует (примерную) последовательность 

их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. Определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

 

Содержание учебного курса 

Введение. 1ч 

География в современном мире. Страноведение – наука о природе, населении, хозяйстве 

и культуре стран земного шара. Материки, части света и страны. Географические карты. 

Разнообразие стран современного мира. Способы получения страноведческой информации. 

Источники географической информации. 

Раздел I. Земля – планета людей  18 ч. 

Тема 1. Население мира. 

Появление человека и его распространение по земному шару. Сухопутные мосты между 

материками в прошлом. Речные цивилизации древности. Средиземноморье как колыбель 

цивилизации. Плавания человека через океан. Освоение внутренних районов материков. 

Миграции. 

Колебание численности населения Земли. Расселение человека по земному шару. 

Размещение населения и плотность. Наиболее населённые страны мира. Человеческие 

расы.  Крупнейшие народы мира, их социальные и экологические проблемы. Разнообразие культур 

и этносов. Национальные традиции и обычаи. Религии мира. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города мира. 

Практические работы: 1*. Анализ размещения населения с использованием карты 

«Плотность населения мира». 2. Нанесение на контурную карту ареалов распространения 

представителей основных человеческих рас. 3. Составление с использованием карт атласа таблицы 

«Крупнейшие по численности населения страны мира» и обозначение этих стран на контурной 

карте. 4. Нанесение на к/к древнейших речных цивилизаций. 

Тема 2. Хозяйственная деятельность человека. 

Возникновение и развитие хозяйства. Разнообразие видов хозяйственной деятельности и их 

изменения во времени. Первичные, вторичные и третичные виды хозяйственной деятельности. 
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Современное хозяйство мира: секторы (сферы), отрасли. Взаимосвязь хозяйств отдельных стран 

мира. 

Практическая работа. Выделение характерных черт индустриального (промышленного0 и 

сельского пейзажей (своей местности или по литературному описанию) 

Тема 3. Природа Земли и человек. 

Карта строение земной коры. Соотношение между формами рельефа и строением коры. 

Платформы и складчатые области. Эпохи складчатости. 

 Влияние климата на облик Земли и жизнь людей. Зависимость температуры воздуха от угла 

падения солнечных лучей. Основные и переходные климатические пояса. Образование 

климатических областей. Парниковый эффект. 

Мировой океан и его значение для природы Земли. Живое вещество в океане. Морские 

природные комплексы. Природные богатства Мирового океана. 

Практические работы: 1*. Работа с климатограммами – характеристика климатических 

областей мира. 2.Составление картосхемы «Самое удивительное на Земле» с нанесением по 

географическим координатам точек с самой высокой и самой низкой температурой воздуха, 

самыми большими и самыми маленькими абсолютными высотами и т.д. 3*. Определение 

соотношения между формами рельефа и строением земной коры. 

Раздел II. Материки, океаны  и страны мира. 44 ч 

                      

                                     Тема 4. Африка. 

Общая характеристика Африки. Модель географической зональности и симметрия 

относительно экватора. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты материка. 

Колониальное прошлое и современная политическая карта Африки. 

Северная Африка. Географическое положение региона. Страны Магриба – африканское 

Средиземноморье. Арабский запад. Полезные ископаемые: нефть, природный газ и фосфориты. 

Жаркий и сухой климат. Нил – уникальный плодородный оазис. Сахара – крупнейшая пустыня 

планеты. Тропические пустыни: песчаные, каменистые, соляные. Земледелие в оазисах. Культура 

финиковой пальмы. 

Западная и Центральная Африка. Особенности географического положения. Влияние 

рельефа и климата на формирование природных зон экваториального и субэкваториальных 

поясов.Страны побережья Гвинейского залива. Кофе, бананы, какао и другие плантационные 

культуры. Река Нигер и ее роль в жизни Западной Африки. Зона Сахеля. Озеро Чад. 

Опустынивание. Бассейн Конго – лесное сердце континента. Обезлесение и его причины. 

Полезные ископаемые стран региона. Особенности современного хозяйства: добыча полезных 

ископаемых и плантации тропических культур. Народы негроидной расы: фульбе, хауса, пигмеи. 

Восточная Африка. Особенности географического положения: вдоль побережья 

Индийского океана. Великие Африканские разломы: нагорья, плоскогорья и озера. Рифтовая зона. 

Саванны и редколесья. Сафари и национальные парки. Эфиопия – родина сельскохозяйственных 

культур. Арабское влияние на побережье Индийского океана. Народы банту и суахили. Мадагаскар 

– крупнейший остров у берегов Африки. 

Южная Африка. Особенности географического положения стран региона. Различия 

западных и восточных побережий. Река Замбези и водопад Виктория. Влияние холодных течений и 

пустыня Намиб (дюны и вельвичия). Пески Калахари и внутренние дельты. Капские и Драконовы 

горы – «Средиземноморье Южной Африки». Южно-Африканская Республика: сложный 

национальный состав, особенности экономического развития. Горнодобывающая 

промышленность: руды цветных металлов, алмазы, золото. 

Обобщение знаний по теме «Африка». Самые крупные и наиболее значимые природные 

объекты. Особенности природы материка обусловленные географическим положением- модель 

географической зональности и симметричное расположение зон относительно экватора. 

Колониальный тип структуры хозяйства: порты, районы добычи полезных ископаемых, 

плантационное сельское хозяйство. Голод, нищета, неграмотность. 
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Практические работы: 1*. Географическое положение и особенности природы. 

Определение крайних точек материка и его протяженности с севера на юг и с запада на восток. 

2*. Нанесение на контурную карту наиболее значимых природных объектов материка. 3. 

Нанесение на контурную карту ареала проживания группы народов (на примере арабов, Северная 

Африка). 4*. Изучение специализации отдельных стран или регионов материка (по выбору). 

Тема 5.  Евразия и омывающие ее океаны.  Европа   

Европа – самая старая, заселённая и освоенная часть света Общие особенности европейских стран. 

Европейский союз. 

Северная Европа. Физико-географическое положение стран (островное и полуостровное) и 

их относительная изолированность. Древнее оледенение и его влияние на природу стран. 

Океанические течения и их влияние на природу и хозяйство. Вулканизм и ледники Исландии. 

Использование геотермальной энергии. Основные черты природы Фенноскандии. Фьорды 

Норвегии, озера и возвышенности Швеции, леса и болота Финляндии. Скандинавы - потомки 

викингов. Особенности хозяйства: рыболовство, лесная промышленность, добыча железной руды и 

нефти. Обрабатывающая промышленность Швеции. Молочное животноводство. 

Средняя Европа. Британские острова. Географическое положение. Влияние островного 

положения на историю и культуру страны. Факторы формирования морского умеренного климата. 

Великобритания – «туманный Альбион». Зависимость природы и хозяйства от особенностей 

климата. Островная изоляция,  влияние ее на характер и жизнь британцев. Индустриальная мощь 

Англии. Лондон и его достопримечательности. Ирландия – «зеленый остров». 

Франция и страны Бенилюкса. Географическое положение и единство стран региона. 

Разнообразие природы и хозяйства регионов Франции. Культурное наследие Франции. 

Нидерланды: страна низкой земли. Наводнения их причины. Работы по мелиорации территории. 

Польдеры и ветряные мельницы. Бельгия: сгусток населения и промышленности. Штаб-квартиры 

Европейских  объединений. 

Германия и Альпийские страны. Германия – самая большая по численности населения 

страна Европы. Природа страны: от приморских низин Балтийского и Северного морей до 

альпийских высокогорий. Области древней складчатости и характерные для них полезные 

ископаемые. Рейн и Эльба – срединные оси Европы. Региональные различия в хозяйстве и 

населении страны. Разнообразие немецких городов. Берлин, Гамбург, Мюнхен. Горы и ледники 

Швейцарии и Австрии. 

Восточная Европа. Страны между Германией и Россией.  

Страны западных славян: Польша, Чехия и Словакия; территориальная и культурная связь с 

Россией. Широколиственные и смешанные леса. Интенсивное и давнее освоение территории и 

современное состояние природы. Национальные парки. Особенности переходной экономики. 

Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Приморское географическое положение. Озера и 

морены Прибалтики, мягкий морской климат. Низкое естественное плодородие почв и скудость 

природных ресурсов.  Куршская коса – памятник всемирного природного наследия. Хуторская 

форма расселения. Рыбный промысел  и приморская рекреация. Территориальная близость с 

Россией и сложность исторических взаимодействий. Русскоязычное население стран Балтии. 

Страны восточных славян (Беларусь, Украина, Молдова). Географическое положение 

территории, его сходства и различия с Европейской частью России. Белорусское полесье. 

Чернобыль и «ядерная катастрофа».Степи и лесостепи Украины. Киев – «мать городов русских». 

«Украинский» Запад и «русские» Восток и Юг. Индустриально-аграрный характер экономики. 

Основные виды хозяйственной деятельности. 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове (Испания и Португалия). 

Географическое положение стран в субтропическом климате и его следствия. Барьерный эффект 

гор на окраинах и континентальность климата в центре. Разнообразие природы и хозяйства 

регионов Испании. Арабское влияние в привычном ландшафте. Конкистадоры. Национальные 

традиции испанцев, известные всему миру. Мадрид и Барселона. Португалия – 

приатлантическая  страна на крайнем западе Европы. 
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Страны на Апеннинском полуострове (Италия). «Итальянский сапог» на карте Европы. 

Государства – карлики. Влияние географического положения на характер природы и хозяйство 

региона. Горные цепи как неотъемлемая часть страны: альпийская складчатость и ее современные 

проявления.  Промышленное могущество Севера и отсталость Юга. Субтропические культуры, 

рекреация. Венеция, Рим, Флоренция – «классическая Италия». Ватикан – город-государство. 

Дунайские и Балканские страны. Особенности географического положения, изрезанность 

береговой линии и её влияние на особенности цивилизации. Горные страны. Карстовые плато. 

Дунай – международная река Европы. Особенности режима реки. Благоприятные 

агроклиматические ресурсы. Узел культур и религий. Венгрия: финно-угорский народ в центре 

Европы. Будапешт – город на берегах Дуная. Предгорный прогиб Карпат и румынская нефть. Сады 

Болгарии. Югославия: лоскутное одеяло. Культурное наследие Греции. 

Россия – евразийская страна, самая большая по площади страна мира. Особенности 

природы, населения и  хозяйства России. 

          

 Европа   

Евразия – самый большой материк Земли. Географическое положение, его влияние на особенности 

природы материка. Атлантический океан – самый молодой и освоенный. Индийский  океан. 

Особенности природы и особенности хозяйственного использования океанов. 

Практические работы: 1. Определение географического положения материка Евразия. 2. 

Определение особенностей географического положения, границ и природы Атлантического и 

Индийского океанов. 

Европа – самая старая, заселённая и освоенная часть света Общие особенности европейских стран. 

Европейский союз. 

Северная Европа. Физико-географическое положение стран (островное и полуостровное) и 

их относительная изолированность. Древнее оледенение и его влияние на природу стран. 

Океанические течения и их влияние на природу и хозяйство. Вулканизм и ледники Исландии. 

Использование геотермальной энергии. Основные черты природы Фенноскандии. Фьорды 

Норвегии, озера и возвышенности Швеции, леса и болота Финляндии. Скандинавы - потомки 

викингов. Особенности хозяйства: рыболовство, лесная промышленность, добыча железной руды и 

нефти. Обрабатывающая промышленность Швеции. Молочное животноводство. 

Средняя Европа. Британские острова. Географическое положение. Влияние островного 

положения на историю и культуру страны. Факторы формирования морского умеренного климата. 

Великобритания – «туманный Альбион». Зависимость природы и хозяйства от особенностей 

климата. Островная изоляция,  влияние ее на характер и жизнь британцев. Индустриальная мощь 

Англии. Лондон и его достопримечательности. Ирландия – «зеленый остров». 

Франция и страны Бенилюкса. Географическое положение и единство стран региона. 

Разнообразие природы и хозяйства регионов Франции. Культурное наследие Франции. 

Нидерланды: страна низкой земли. Наводнения их причины. Работы по мелиорации территории. 

Польдеры и ветряные мельницы. Бельгия: сгусток населения и промышленности. Штаб-квартиры 

Европейских  объединений. 

Германия и Альпийские страны. Германия – самая большая по численности населения 

страна Европы. Природа страны: от приморских низин Балтийского и Северного морей до 

альпийских высокогорий. Области древней складчатости и характерные для них полезные 

ископаемые. Рейн и Эльба – срединные оси Европы. Региональные различия в хозяйстве и 

населении страны. Разнообразие немецких городов. Берлин, Гамбург, Мюнхен. Горы и ледники 

Швейцарии и Австрии. 

Восточная Европа. Страны между Германией и Россией.  

Страны западных славян: Польша, Чехия и Словакия; территориальная и культурная связь с 

Россией. Широколиственные и смешанные леса. Интенсивное и давнее освоение территории и 

современное состояние природы. Национальные парки. Особенности переходной экономики. 

Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Приморское географическое положение. Озера и 

морены Прибалтики, мягкий морской климат. Низкое естественное плодородие почв и скудость 
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природных ресурсов.  Куршская коса – памятник всемирного природного наследия. Хуторская 

форма расселения. Рыбный промысел  и приморская рекреация. Территориальная близость с 

Россией и сложность исторических взаимодействий. Русскоязычное население стран Балтии. 

Страны восточных славян (Беларусь, Украина, Молдова). Географическое положение 

территории, его сходства и различия с Европейской частью России. Белорусское полесье. 

Чернобыль и «ядерная катастрофа».Степи и лесостепи Украины. Киев – «мать городов русских». 

«Украинский» Запад и «русские» Восток и Юг. Индустриально-аграрный характер экономики. 

Основные виды хозяйственной деятельности. 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове (Испания и Португалия). 

Географическое положение стран в субтропическом климате и его следствия. Барьерный эффект 

гор на окраинах и континентальность климата в центре. Разнообразие природы и хозяйства 

регионов Испании. Арабское влияние в привычном ландшафте. Конкистадоры. Национальные 

традиции испанцев, известные всему миру. Мадрид и Барселона. Португалия – 

приатлантическая  страна на крайнем западе Европы. 

Страны на Апеннинском полуострове (Италия). «Итальянский сапог» на карте Европы. 

Государства – карлики. Влияние географического положения на характер природы и хозяйство 

региона. Горные цепи как неотъемлемая часть страны: альпийская складчатость и ее современные 

проявления.  Промышленное могущество Севера и отсталость Юга. Субтропические культуры, 

рекреация. Венеция, Рим, Флоренция – «классическая Италия». Ватикан – город-государство. 

Дунайские и Балканские страны. Особенности географического положения, изрезанность 

береговой линии и её влияние на особенности цивилизации. Горные страны. Карстовые плато. 

Дунай – международная река Европы. Особенности режима реки. Благоприятные 

агроклиматические ресурсы. Узел культур и религий. Венгрия: финно-угорский народ в центре 

Европы. Будапешт – город на берегах Дуная. Предгорный прогиб Карпат и румынская нефть. Сады 

Болгарии. Югославия: лоскутное одеяло. Культурное наследие Греции. 

Россия – евразийская страна, самая большая по площади страна мира. Особенности 

природы, населения и  хозяйства России. 

 

Тема 6. Азия 

Своеобразие географического положения Азии и его влияние  на особенности природы. 

Минеральные ресурсы региона и их  приуроченность к различным структурам земной коры. 

Этнокультурная специфика региона в целом. 

Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан). Географическое положение: между Черным и 

Каспийским морями. Сложность геологической истории и ее связь с рельефообразованием: горные 

цепи, лавовые плато, межгорные долины. Землетрясения и потухшие вулканы, озера. Влажные и 

сухие субтропики: экспозиционный эффект гор и специализация сельского хозяйства. Высотная 

поясность на Кавказе. Субтропическое и орошаемое земледелие,  нефтедобыча. 

Юго-Западная Азия. Состав региона: Турция, Восточное Средиземноморье, страны 

Персидского залива, Аравийский полуостров. Географическое положение региона: на перекрестке 

цивилизаций и культур – мост между континентами. Жаркий и сухой климат Аравии, субтропики 

Турции и восточного Средиземноморья. Иран– горы, нагорья и пустыни. Нефтяные богатства 

стран Персидского залива. Пустыни Аравии и зарождение ислама. Иерусалим – центр трех 

религий. Византия – Константинополь – Стамбул. Исторически обусловленные и новые отрасли 

хозяйства стран региона. Региональные различия в доходах стран и их следствия. 

Центральная Азия. Казахстан, Средняя Азия и Афганистан. Специфика континентального 

географического положения: в центре Азии. Горы и равнины региона и их связь. Бассейн 

внутреннего стока: реки, пропадающие в пустыне. Пустыни и оазисы. Древняя история и 

памятники архитектуры: Хорезм, Бухара, Самарканд. Котел кочевых народов. Монокультурное 

хозяйство и его экологические последствия. Арал – исчезающее море пустыни. Афганистан – 

страна без железных дорог.  

Восточная Азия. Китай и Монголия. Особенности географического положения региона. 

Сибирский антициклон и континентальность климата. Муссонная циркуляция атмосферы. 
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Огромные размеры Китая и разнообразие природы. Хуанхэ – «желтая река». Лессовые плато и 

ветровая эрозия. Катастрофические наводнения. Самая многонаселенная страна мира: пути 

решения демографической проблемы. Культура риса и сои; шелководство. Современное 

экономическое развитие Китая. 

Холодные высокогорья Тибета и их изоляция. Монголия – страна «потомков Чингисхана». 

Япония и страны на Корейском полуострове. Географическое положение Японии: от 

тропиков до умеренных широт. Высокая сейсмичность и ее проявления; цунами. Островная 

изоляция страны. Культ природы и особенности национального сознания. Высокая плотность 

населения и урбанизация. Передовой уровень хозяйства. 

Корея – разделенный полуостров. Один народ, общая история и культура. КНДР – 

изолированная страна. Республика Корея – путь от отсталого к экономически развитому 

государству. 

Южная Азия. Географическое положение региона: от высочайших гор в мире до берегов 

Индийского океана. Муссоны и их влияние на природу и хозяйство Индии. Гималаи и их 

образование. Горные королевства Непала и Бутана. Инд и Ганг – две главные реки Южной Азии. 

Древняя культура Индии и ее связь с природой. Бангладеш – государство-дельта. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение: влажный угол материка. Обилие 

осадков и буйство растительности. Постоянно-влажные и переменно-влажные леса. Индокитай – 

между двумя великими цивилизациями. Индонезия и Филиппины – страны-архипелаги. 

Интенсивное индустриальное развитие стран; «восточноазиатские драконы». 

Обобщение знаний по теме «Евразия». Евразия – самый большой материк земного шара. 

Разнообразие физико-географического положения и природы стран материка. Самые крупные и 

наиболее значимые природные объекты Евразии. Неравномерность размещения населения и 

народы, населяющие Евразию. Расовый, национальный и религиозный состав. Регионы Евразии. 

Практические работы:  

1*.Описание географического положения Евразии. 2.Составление маршрута морского путешествия 

с архипелага Шпицберген в Хельсинки с нанесением на карту основных проливов, заливов, 

островов и полуостровов. 

 3*. Описание климатической диаграммы города и выявление основных факторов формирования 

морского климата (на примере Лондона). 

 4*.Составление по картам атласа и дополнительным источникам комплексной характеристики 

одной из стран (на примере Центральной Европы). 

5*. Подготовка краткого туристического проспекта и карты «Достопримечательности страны» (на 

примере Италии). 

6. Обозначение на контурной карте стран, расположенных в пределах одного речного бассейна и 

составление маршрута речного путешествия (на примере Дуная). 

7*. Сравнительная характеристика природы и хозяйства влажных и сухих субтропиков (на примере 

стран Закавказья). 

8. Нанесение на контурную карту месторождений полезных ископаемых (на примере стран Юго-

Западной Азии). 

9. Составление краткой характеристики рекреационных ресурсов региона и нанесение на карту 

крупных рекреационных районов (на примере стран Балтии или Южной Европы). 10*. 

Составление характеристики одного из типов климата и нанесение на карту основных факторов его 

формирования (на примере муссонного климата и полуострова Индостан). 11. Анализ размещения 

населения по территории страны (на примере Китая). 

12. Нанесение на контурную карту самых крупных и наиболее значимых природных объектов 

Евразии. 
 

Тема 7. Америка – Новый свет. 

Америка – Новый свет. Одна часть света, два материка. Особенности географического 

положения и природы Северной и Южной Америки. 
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Канада и Гренландия. Особенности географического положения. «Холодное дыхание» 

Арктики и сдвиг природно-хозяйственных зон на юг. Канадский Арктический архипелаг. 

Арктический и субарктический климат. Гудзонов залив – «ледяной мешок». Гранитные скалы 

полуострова Лабрадор. Кристаллический щит и богатство полезных ископаемых. Материковое 

оледенение, его влияние на природу и хозяйство страны. Великие озера и река Святого Лаврентия. 

Североамериканская тайга и степные провинции. Гренландия – самый большой остров на Земле. 

Соединенные Штаты Америки Географическое положение: от Атлантики до Тихого 

океана. Особенности природы страны: горный Запад и равнинный Восток. Меридиональная 

зональность. «Молодые» Кордильеры и «старые» Аппалачи. Национальные парки. Состав 

населения страны: «иммиграционный котел». Миссисипи – «американская Волга». 

США – крупнейшая экономическая держава мира. Региональные различия в размещении 

населения и хозяйства на территории страны. Северо-Восток США: район первых переселенцев. 

«Супергород» Нью-Йорк. Родина небоскрёбов- Чикаго. Вашингтон – столица США. Полуостров 

Флорида – тропический рай и космодром. Калифорния – самый населённый и развитый штат. 

Города Тихоокеанского побережья – Лос-Анджелес, Сан – Франциско. 

Центральная Америка и Вест-Индия. Особенности географического положения стран 

региона. Перешеек между океанами и Панамский канал. Жаркий и сухой климат внутренних 

нагорий. Наследие древних культур. Мехико – крупнейший город мира. Тропические циклоны 

Карибского моря. Вест-Индия: Большие и Малые Антильские острова. 

Бразилия. Крупнейшая страна Южной Америки. Река Амазонка – самая полноводная река 

Земли. Амазонская сельва (Амазония) – «легкие планеты». Минеральные богатства Бразильского 

плоскогорья. Плантационное хозяйство: кофе, сахарный тростник и другие тропические 

культуры.  Бразилиа – столица страны.Рио-де-Жанейро – город карнавалов. 

Андские страны. Состав региона. Горная цепь Анд – ось развития региона. Сложность 

геологический истории и богатство полезными ископаемыми: нефть Эквадора, олово Боливии и 

медь Чили. Льянос – саванны бассейна Ориноко. Водопад Анхель. Высотная поясность: от сельвы 

до ледников. Положение снеговой линии в зависимости от климата. Приокеаническая пустыня 

Атакама. Высокогорное озеро Титикака. 

Ла-Платские страны. Положение в субтропических и умеренных широтах. Пампа и ее 

сравнение со степями и прериями. Патагония.  Река Парана и гидростроительство. Крайний юг 

материка: фьорды и острова. Остров Огненная Земля и мыс Горн. 

Обобщение знаний по Северной и Южной Америке. Одна часть света – два материка. 

Латинская Америка – бывшие колонии Испании и Португалии. Кордильеры и Анды – общая ось 

материков. Панамериканское шоссе. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты 

Америки. Уникальный расовый состав стран Америки: смешение европеоидной, монголоидной и 

негроидной расы. 

Практические работы: 1. Нанесение на контурную карту важнейших природных объектов 

Северной Америки. 2*. Изучение региональных различий в природе и хозяйстве страны (на 

примере США). 3. Описание географического положения Южной Америки. 

4*. Составление комплексной характеристики реки (на примере Амазонки или Параны). 

5. Составление схемы высотной поясности (на примере Экваториальных Анд). 
Тема 8. Австралия и Океания. 

Австралия. Географическое положение и природа. Страна-материк. Сухопутные мосты с 

Евразией и Тасманией. Остров Тасмания. Большой Водораздельный хребет и его влияние на 

природу страны. Пустыни центральной Австралии. Озеро Эйр и пересыхающие реки (крики). 

Минеральные богатства материка. Уникальный животный и растительный мир; эндемики. 

Аборигены и иммигранты. Сидней и Мельбурн – города-соперники. 

Океания. Состав региона: Полинезия и Новая Зеландия, Микронезия, Меланезия. Линия 

перемены дат. Происхождение островов и общие черты природы. Коралловые рифы, атоллы и 

лагуны. «Покорители» Тихого океана. Натуральное хозяйство и ядерные испытания. 

Особенности природы и хозяйственного использования Тихого океана. 
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Практические работы: 1*. Выявление влияния рельефа на климат материка (на примере 

Большого Водораздельного хребта и Центральной Австралии). 2.* Составление географического 

описания острова (на примере одного из островов Новой Зеландии). 

Тема 9. Полярные области Земли. 

Полярные области Земли. Общие черты природы полярных областей Земли. История 

исследования и освоения. Международное сотрудничество в исследовании и освоении. 

Арктика. Особенности географического положения, природы и хозяйственного освоения 

Северного ледовитого океана и сухопутной части материка. Антарктика. 

Антарктида - самый южный материк. Ледниковый покров и строение материка. 

Антарктические оазисы и птичьи базары. Полюс холода планеты. Шельфовые ледники и айсберги. 

Озоновая дыра. 

Общие черты полярных областей Земли. 

Практические работы: 1*. Составление краткой характеристики Северного Ледовитого 

океана. 

Раздел Ш. Человек и планета: история взаимоотношений. 

История изменения природы человеком. Воздействие первобытных людей на природу, 

использование огня. Древнее земледелие и его негативные последствия. Результаты 

взаимодействия человека на различные оболочки Земли. Изменение  человеком  природы 

материков. 

Прошлое и будущее Земли. Образование планеты и земных оболочек. Эпохи 

горообразования и ледниковые периоды. Будущее нашей планеты и человечества. 

Практические работы: 1. Подготовка сообщений по темам: «Причины возникновения 

глобальные проблемы человечества»; «Как мы можем помочь в решении глобальных проблем 

человечества» 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

 принять правила поведения на уроке. Осознать особенности материков и частей света, 

географической и историко-культурной составляющей понятий формирование  

 жителем планеты земля и гражданином России; 

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства земли; 

 ощущать необходимость сохранения и рационального использования окружающей среды; 

 уважать историю, культуру, традиции и обычаи других народов. 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности; 

 осознавать себя «членом общества на глобальном и региональном уровне»: жителем 

планеты земля и гражданином России; 

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства земли; 

 ощущать необходимость сохранения и рационального использования окружающей среды; 

 уважать историю, культуру, традиции и обычаи других народов. 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 осознавать себя «членом общества на глобальном и региональном уровне»: жителем 

планеты земля и гражданином России; 
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 осознавать целостность природы, населения и хозяйства земли; 

 ощущать необходимость сохранения и рационального использования окружающей среды; 

 уважать историю, культуру, традиции и обычаи других народов. 

 формируется научное мировоззрение в связи с развитием у учащихся представления об 

источниках географической информации; 

 осознавать себя «членом общества на глобальном и региональном уровне»: жителем 

планеты земля и гражданином России; 

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства земли; 

 ощущать необходимость сохранения и рационального использования окружающей среды; 

 уважать историю, культуру, традиции и обычаи других народов. 

 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 осознавать себя «членом общества на глобальном и региональном уровне»: жителем 

планеты земля и гражданином России; 

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства земли; 

 ощущать необходимость сохранения и рационального использования окружающей среды; 

 уважать историю, культуру, традиции и обычаи других народов. 

 формируется научное мировоззрение в связи с развитием у учащихся представления об 

источниках географической информации; 

 осознавать себя «членом общества на глобальном и региональном уровне»: жителем 

планеты земля и гражданином России; 

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства земли; 

 ощущать необходимость сохранения и рационального использования окружающей среды; 

 уважать историю, культуру, традиции и обычаи других народов 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; овладеют целостными представлениями о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее для решения учебных задач. 

Коммуникативные УУД: планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга; взаимодействуют в ходе работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные УУД: учитывают выделенные учителем ориентиры; принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают ориентиры, данные учителем при усвоении нового учебного 

материала. 
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прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Предметные:  

Уметь: объяснять значение понятий «физическая география», «экономическая и социальная   

география», «страноведение»; 

находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные соседние 

государства; объяснять значение понятий: 

«монархии», «республика», «унитарное государство», «федеративное государство»; источники 

географической информации; Составлять характеристику по картам: по масштабу, охвату 

территории, содержанию. Читать и анализировать карты атласа. Объяснять значение понятий – 

численность населения, плотность населения; называть причины переселения людей в прошлом и в 

настоящее время; давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 

приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, используя карту 

плотности. Давать характеристику карты «Плотность населения»; 

Знать: Многообразие стран побережья Тихого океана и густоту транспортных путей, особенности 

природы и хозяйственного использования Тихого океана; понятие «торосы». Климатообразующие 

факторы, воздушные массы, климат пояса и области. Основные речные и озёрные системы. 

Факторы формирования морского типа климата. Приемы определения географического положения 

материка, имена исследователей континента и результаты их работы; особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от тектонического строения материка; основные речные системы, озёра 

материка; особенности природных зон материка; ФГП Южной  и Северной Америки, имена 

исследователей континента и результаты их работы; особенности рельефа, зависимость форм 

рельефа от тектонического строения материка; особенности климата материка; основные речные 

системы, озёра материка; особенности природных зон материка. Особенности природных зон 

материка. Численность, плотность, особенности размещения населения, современную 

политическую карту. Особенности природных зон материка. Особенности природных зон 

материка. Численность, плотность, особенности размещения населения, современную 

политическую карту.  Особенности природных зон материка. Численность, плотность, особенности 

размещения населения, современную политическую карту. Особенности природы, населения и 

хозяйства горных стран. ФГП Австралии, имена исследователей и результаты их работы; 

особенности рельефа, зависимость форм рельефа от тектонического строения материка; 

особенности климата материка; особенности внутренних вод Австралии, основные реки и озёра 

материка, показывать внутренние воды на карте; особенности природных зон материка. 

Особенности природы, населения Океании. ФГП Антарктики, имена исследователей и результаты 
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их работы; особенности рельефа, климата материка. Как человек изменяет компоненты природы и 

природные комплексы.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

темы 

Наименование тем и разделов Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

 Введение 5 1 

 Раздел I. 

 «Земля – планета людей» 

18 7 

1 Население мира 5 4 

2 Хозяйственная деятельность людей. 2  

3 Природа Земли и человек. 4 3 

 Раздел II 

Материки, океаны и страны мира 

44 24 

4 Африка. 7 3 

5 Евразия. 5 3 

6 Европа. 11 2 

7 Азия. 7 4 

8 Америка – Новый Свет. 11 5 

9 Австралия и Океания. 4 3 

10 Полярные области земли. 4 1 

 Раздел III 

Человек и планета: история взаимоотношений 

4  

11 История изменения природы земли человеком. 2  

12 Обобщающее повторение. 2  

 ИТОГО 68 31  
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ГЕОГРАФИЯ, 8 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа для 8 класса на 2015 – 2016 учебный год (рабочая программа 

«География России. Природа») составлена в соответствии с нормативными документами: 

– Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 

– Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Войловская 

основная школа» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Структура рабочей программы по географии ориентируется на формирование общей 

культуры и мировоззрение школьников, так же решение воспитательных и развивающих задач 

общего образования, задач социализации общества. 

Современный курс «География России» 8 – 9 класс завершает базовое географическое 

образование, создает у учащихся образ страны во всем ее многообразии, уникальности, 

целостности и проблемности. В структуре географического образования этот курс занимает 

центральное положение и служит основой воспитания духовности, патриотизма, толерантности, 

ответственности, вносит вклад в воспитание экологической культуры. 

Программа реализует модель изучения географии России на идеях комплексного 

географического страноведения и рассмотрения единой природно-социохозяйственной системы. 

Изучение географии России осуществляется на основе показа эволюции природных, социальных, 

экономических, экологических проблем и путей их решения с позиций общественно значимых 

ценностей. При изучении курса «География России» осуществлена попытка реализации 

взаимодействия интегративного подхода и принципов экологизации и гуманизации. 

С целью воспитания патриотизма, любви к малой родине в программе отведены часы на 

краеведческий материал. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 формирование целостного представления об особенностях природы, на селения, хозяйства 

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

патриотизма учащихся, уважения к истории и куль туре своей страны и населяющих ее 

народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в 

российском пространстве; 

 развитие географического мышления. 
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Содержание учебного курса 

Введение.Что и с какой целью изучают в курсе «География России» 

Раздел «Географическое положение и формирование государственной территории 

России» 

Тема «Географическое положение России» 

Понятие «географическое положение» Особенности географического положения России, 

виды и уровни географического положения: природно-географическое, экономико- и транспортно-

географическое: геокультурное, этнокультурное, эколого-географическое. Отрицательные и 

положительные аспекты географического положения страны, их влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Понятие «государственная территория Российской Федерации». Состав 

государственной территории: суша, внутренние и территориальные воды, воздушное пространство 

и недра. 

Виды и типы государственных границ РФ. Особенности и значение сухопутных и морских 

границ. Государственное устройство и территориальное деление РФ. Различия во времени на 

территории России. Понятия «местное время» и «поясное время». Декретное время. Роль в 

хозяйственной жизни людей. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическое положение», 

«государственная территория России», «местное время» и «поясное время»; использовать эти 

понятия для решения учебных задач. 

Знать: место России в мире по площади территории; общую протяжённость 

государственной границы России; соотношение сухопутных и морских границ. 

Понимать специфику политико-административного устройства РФ. 

Называть: основных внешнеэкономических партнёров России; виды (сухопутные, морские) 

и типы (исторические, природные, экономические, геополитческие) государственных границ РФ. 

Сравнивать географическое положение России и других стран (например, Канады, США). 

Объяснять: влияние географического положения России на особенности природы, хозяйства 

и жизнь населения; особенности и значение границ РФ для осуществления связей с другими 

странами; 

Показывать по карте: крайние точки России; пограничные государства России; соседей 

России 2-го и 3-го порядка; сухопутные и морские границы России; крупнейшие морские порты 

России; субъекты РФ. 

Определять по карте: координаты крайних точек России; протяжённость России с севера на 

юг и с запада на восток; поясное время в разных субъектах РФ; характеризовать с помощью карты 

(физической, политической и др.) и оценивать разные виды географического положения России 

(природно-географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 

геополитическое, этнокультурное, эколого-географическое). 
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Приводить примеры событий (явлений), влияющих на изменение разных видов 

географического положения России. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для самостоятельного поиска географической информации об изменениях географического 

положения России и оценке их последствий; для чтения карт различного содержания; для 

определения поясного времени в разных точках России. 

Тема «История заселения, освоения и исследования территории России» 

Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. 

Военные и торговые походы славян в 9-11 вв. 

Русские княжества в 12-13 вв., путешествия и открытия новгородцев. Московское 

государство в 14-16 вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера, монастырская колонизация. 

Географические открытия и освоение Сибири в 17в. 

Территориальные изменения в 18-19вв. 

Заселение и хозяйственное освоение территории России в 18-19вв. Географические 

исследования и открытия на территории России в 18-19вв. 

Территориальные изменения и географическое изучение России в 20в. 

Освоение Арктики. Современные географические исследования; методы получения, 

обработки, передачи и представления географической информации. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать отечественных землепроходцев и первооткрывателей, приводить примеры адаптации 

человека в ходе освоения новых территорий к условиям окружающей среды её влияние на 

формирование культурно-исторических особенностей народов. 

Объяснять влияние геополитических и экономических интересов страны на направления 

территориального роста страны; влияния истории заселения страны на различия в хозяйственном 

освоении разных территорий и акваторий ; показывать по карте: направления колонизации 

территории страны в разные исторические периоды; города, порты, транспортные пути, 

отражающие процесс освоения и хозяйственного освоения территории страны в разные 

исторические периоды. 

Характеризовать с помощью карт и других источников географической информации 

маршруты и результаты важнейших географических открытий и путешествий; основные этапы 

освоения территории страны, направления колонизации территории страны в разные исторические 

периоды. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для самостоятельного поиска географической информации об истории географического 

изучения и заселения территории России; для чтения карт различного содержания. 
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Раздел «Природа России» 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 

Особенности рельефа России как результат геологической истории формирования её 

территории. Геологическое летоисчисление, геологическая карта. 

Основные тектонические структуры (платформы и области складчатости), их отображение 

на тектонической карте. Крупнейшие равнины и горы. 

Зависимость размещения форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры на территории России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних 

процессов. 

Современные рельефообразующие природные и техногенные процессы. Опасные 

природные явления в литосфере. 

Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа 

человеком. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать основные понятия и термины: «платформа», «область складчатости (складчатый 

пояс)», «выветривание». 

Знать основные этапы развития земной коры. Называть геологические эры и периоды. 

Знать общие особенности геологического строения и рельефа России. 

Объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры. 

Знать внутренние и внешние рельефообразующие факторы. 

Уметь называть и показывать по карте крупные горные и равнинные территории, основные 

месторождения полезных ископаемых, районы распространения вулканизма и землетрясений. 

Определять по тектонической карте элементы земной коры, находящиеся в основании 

крупных форм рельефа; по физической карте — выраженность тектонических структур в рельефе; 

по геологической карте — возраст горных пород, слагающих территорию. 

Приводить примеры изменения рельефа под действием внутренних и внешних факторов; 

влияния рельефа на жизнь, быт населения и его хозяйственную деятельность. 

С помощью различных источников информации составлять краткую географическую 

характеристику крупных форм рельефа. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической 

информации 
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о геологической истории России; для адекватного поведения в экстремальных ситуациях, 

связанных с грозными явлениями природы, обусловленных действием внутренних и 

гравитационных сил; для оценки рельефа при решении простейших задач землеустройства 

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» 

Факторы формирования климата на территории страны. Понятие «солнечная радиация». 

Радиационный баланс. Типы воздушных масс; циркуляция атмосферы. Понятия «атмосферный 

фронт», «циклон», «антициклон». Изучение климатических явлений с помощью аэрокосмических 

методов. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов, их характеристика. Агроклиматические ресурсы 

страны. 

Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Меры охраны 

антропогенного воздуха от загрязнения. 

Влияние климата на здоровье и хозяйственную деятельность людей. Способы адаптации 

человека к различным климатическим условиям (особенности быта, жилищ, питания, одежды, 

способов передвижения). 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать и понимать существенные признаки понятий: «солнечная радиация», «атмосферный 

фронт», «циклон», «антициклон», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать 

понятия для решения учебных задач. 

Представлять значение терминов: «амплитуда температур», «засуха», «суховей», 

«заморозки», «ураган», «туман». 

Понимать и уметь объяснять главные особенности климата России. 

Знать и уметь показывать по карте климатические пояса и районы распространения 

различных типы климатов на территории страны. 

Знать и уметь объяснять зависимость климатических условий территории от 

климатообразующих факторов; закономерности распределения температуры воздуха и 

атмосферных осадков по территории страны. Приводить примеры и объяснять влияние климата на 

жизнь, быт и хозяйственную деятельность человека, определять по климатическим картам 

величины солнечной радиации средние и абсолютные температуры воздуха, годовое количеств 

осадков, испаряемость; коэффициент увлажнения для различных пунктов. 

Уметь читать климатические диаграммы; определят по климатическим диаграммам 

климатический пояс и тип климата. 

Составлять краткую географическую характеристику климатических поясов и типов 

климата с помощью раз личных источников информации. 
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Определять по синоптическим картам погодные условия данного пункта. Приводить 

примеры опасных природных явлений, связанных с атмосферой; мероприятий по охране 

атмосферного воздуха. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для самостоятельного поиска географической информации о климатических условиях 

России и региона проживания; для адекватного поведения в экстремальных ситуациях, связанных с 

грозными атмосферными явлениями природы; для оценки погодно-климатических условий для 

различных целей; прогнозирования погодных условий на ближайшее время. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» 

Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в освоении территории 

и развитии хозяйства России. 

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

Зависимость рек от рельефа и климата. Понятия «годовой сток», «падение рек» и «уклон рек» 

Основные показатели жизни рек: понятие «режим реки» ,межень, паводок, половодье. 

Густота речной сети. 

Важнейшие озёра, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы России. Неравномерность их размещения на территории страны. 

Хозяйственное использование и охрана водных pecvpсов страны. 

Стихийные явления, связанные с водами. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать и понимать существенные признаки понятий: «падение», «уклон», «питание», «режим 

реки», использовать понятия для решения учебных задач. Представлять значение терминов: 

«речной бассейн», «болото», «губа», «годовой сток»; «густота речной сети»; «ледник», «ледяные 

поля», «наводнение», «подземные воды», «речная долина»; «снеговая граница». 

Знать состав внутренних вод на территории страны, приводить примеры различных водных 

объектов, уметь показывать их на карте. 

Знать главные особенности крупных рек и озёр России, их зависимость от рельефа и 

климата. 

Объяснять образование и распространение многолетней мерзлоты и её влияние на природу 

и хозяйственную деятельность человека. Определять по картам и другим источникам падение и 

уклон рек, особенности питания, режим, замерзаемость, величину годового стока. 

С помощью различных источников информации составлять краткую географическую 

характеристику водных объектов. 
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Приводить примеры опасных природных явлений, связанных с водами (наводнения, сход 

снежных лавин); мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов, в том 

числе на примере региона проживания. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической 

информации о водных объектах России; для адекватного поведения в экстремальных ситуациях, 

связанных с водными объектами; оценки водных ресурсов региона проживания для различных 

целей 

Тема «Почвы и почвенные ресурсы» 

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 

Условия образования разных типов почв. Закономерности распространения почв на территории 

страны. Карта почв России. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. 

Меры по сохранению плодородия почв, понятие «мелиорация». 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать и понимать существенные признаки понятий: «почва», «гумус». Представлять 

значение терминов «гумус», «мелиорация»; «почвенные горизонты», «почвенный профиль», 

«почвенные ресурсы», «почвенная эрозия», «рекультивация». 

Знать факторы почвообразования, приводить примеры их влияния на свойства почвы. 

Объяснять главные свойства зональных типов почв в зависимости от факторов 

почвообразования. 

Уметь определять по картам зональный тип почв данной территории. 

С помощью различных источников информации составлять краткую географическую 

характеристику главных зональных типов почв. 

Приводить примеры неблагоприятных изменений почвенного покрова в результате 

хозяйственной деятельности человека, мероприятий по рациональному использованию почвенных 

ресурсов. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о почвенном 

покрове России; для оценки почвенных ресурсов своей местности для различных целей и 

осуществления мероприятий по охране почв. 

Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы» 

Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного мира 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать состав органического мира России 
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Представлять значение терминов «биом», «лес». Понимать условия, определяющие 

численность и разнообразие органического мира. 

Приводить примеры приспособления животных и растений к условиям среды. 

Знать состав биологических ресурсов. 

Уметь определять по картам особенности распространения видов животных и растений. 

Приводить примеры неблагоприятных изменений органического мира в результате 

хозяйственной деятельности человека, мероприятий по рациональному использованию 

биологических ресурсов». Использовать приобретенные знания и умении в практической 

деятельности и в повседневной жизни: для cамостоятельного поиска географической информации 

о представителях органического мира России; 

 оценки биологических ресурсов региона проживания для различных целей и 

осуществления мероприятий по охране органического мира. 

Тема «Природные различия на территории России» 

Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат 

длительного развития географической оболочки Земли. Зональные и азональные ПТК. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем, антропогенные изменения 

природно- территориальных комплексов на территории страны. 

Физико-географическое районирование территории России. Наиболее крупные природные 

районы. 

Проявление широтной зональности и высотной поясности на территории России. Роль В.В. 

Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о ПЗ. 

Природная зона как природный комплекс; взаимосвязь и взаимообусловленность её 

компонентов. 

Характеристика природных зон: северных безлесных природных зон (арктические пустыни, 

тундра и лесотундра), лесных зон (тайга, смешанные и широколиственные леса), южных безлесных 

зон (степи, полупустыни и пустыни). Природные ресурсы зон, пути их рационального 

использования. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы в каждой из 

природных зон. Высотная поясность. Районы распространения высотной поясности на территории 

России. 

Аквальные природные комплексы у берегов России. Природно-хозяйственные различия 

морей. 

Понятие «особо охраняемые природные территории», виды ООПТ. Объекты Всемирного 

природного наследия на территории России 

 

 

Планируемые результаты изучения раздела: 
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Знать и понимать существенные признаки понятий: «высотная поясность», «природный 

территориальный комплекс», «природная зона», «особо охраняемые природные территории», 

«широтная зональность»; использовать понятия для решения учебных задач. 

Представлять содержание терминов: «акватория», «архипелаг» «антропогенный ландшафт», 

«колки», «торосы». 

Объяснять географические явления и процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека. Приводить примеры взаимосвязей между 

компонентами природной зоны (моря). Объяснять связи между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйственным использованием отдельных территорий и 

акваторий. Уметь определять по картам: особенности размещения природных зон; районов 

распространения высотной поясности, моря, омывающие территорию России, их принадлежность 

к бассейну океана, природные особенности и ресурсы; крупнейшие и старейшие особо охраняемые 

заповедники и национальные парки, памятники Всемирного природного наследия. 

Знать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях. 

Приводить примеры экологических проблем и природоохранных мероприятий, природных 

и антропогенных комплексов, в том числе на примере региона проживания. 

Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

особенностей природных зон и морей России, их обеспеченности природными ресурсами, 

хозяйственного использования, решения экологических проблем. Составлять краткую 

географическую характеристику природной зоны, моря по плану с помощью различных 

источников географической информации. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для самостоятельного поиска геогра-фической информации о природных зонах и морях РФ; 

для оценки изменений природных зон под влиянием хозяйственной деятельности человека, в том 

числе на примере своей местности; для чтения карт различного содержания; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий. 

Раздел «Население России» 

Человеческий потенциал — главное богатство страны. Численность населения России, её 

динамика. Понятие «естественное движение населения». Естественный прирост и факторы, 

влияющие на его изменение. Половой и возрастной состав населения. Демографические проблемы 

в России. 

Народы России. Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-

исторические особенности народов России. Разнообразие религиозного состава населения и 

география основных религий на территории страны. Межнациональные проблемы и их география. 
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Особенности урбанизации в России. Понятие «агломерация». Крупнейшие города и 

городские агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально-экономические и экологические 

проблемы в крупных городах.. Географические особенности расселения сельского населения. 

Влияние природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные проблемы 

малых городов и сел. 

Понятие «миграция». Причины, типы и направления миграций населения на территории 

России. 

Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России, природных 

условии и современных миграций на географические особенности современного размещении 

населения. 

Основная полоса расселения, зона Севера. 

Понятия «экономически активное население» и «трудовые ресурсы». Неравномерность в 

обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий страны, роль в развитии и размещении 

хозяйства. Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах хозяйства. Проблема 

занятости населения и пути её решения. Показатели, характеризующие качество населения. 

Проблема формирования и эффективного функционирования человеческого капитала. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «естественный прирост населения», 

«воспроизводство населения», «город», «урбанизация», «сельская местность», «миграции 

населения», «механический (миграционный) прирост населения», «плотность населения», 

«расселение населения», «трудовые ресурсы», «экономически активное население». Использовать 

эти понятия для решения учебных задач. Знать основные показатели, характеризующие население 

России и его место в мире: общую численность населения, естественный прирост, соотношение 

мужчин и женщин, среднюю (прогнозируемую) продолжительность жизни, крупнейшие по 

численности народы, соотношение городского и сельского населения, среднюю плотность 

населения, уровень безработицы, долю человеческого капитала в национальном богатстве страны. 

Определять и сравнивать по статистическим данным и картам территории (субъекты РФ, регион 

своего проживания) с максимальными и минимальными показателями, характеризующими 

население. 

Называть: виды и функции городов; виды сельских поселений; виды внутренних и внешних 

миграций; основные языковые семьи и группы народов России; основные социально-

экономические и экологические проблемы больших городов, малых городов и сельских поселений. 

Сравнивать особенности традиционного и современного типов воспроизводства населения; 

городского и сельского образа жизни; основные социально-экономические и экологические 

проблемы больших городов и сельских поселений. 

Показывать по картам: крупнейшие религиозные центры российского православия, ислама, 

буддизма и связанные с ними объекты Всемирного культурного наследия на территории РФ; 

основную зону расселения населения и зону Севера; города-миллионники; территории с 

однородным и много-национальным (пёстрым) со-ставом населения; направления внутренних и 

внешних миграционных потоков. Приводить примеры факторов, оказывающих влияние: на 
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формирование культурно-исторических особенностей разных народов; размещения народов; 

современный религиозный состав населения; демографическую ситуацию; среднюю 

продолжительность жизни; соотношение мужчин и женщин; интенсивность разных видов внешних 

и внутренних миграций населении России; уровень урбанизации; плотность и особенности 

расселения населения; уровень безработицы; формирование и эффективное функционирование 

человеческого капитала. Объяснять закономерности в размещении населения России. 

Оценивать человеческий капитал России. 

Читать, анализировать, сравнивать, делать выводы, прогнозировать при работе со 

статистическими показателями, представленными в виде графиков, таблиц, диаграмм 

(половозрастная пирамида и др.). 

Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

населения разных территорий, составлять краткую географическую характеристику населения 

разных территорий (субъектов РФ) на основе разнообразных источников географической 

информации и форм её представления. Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; для чтения карт различного содержания; 

проведения наблюдений за процессами, характеризующими особенности населения своего региона 

проживания. 

Раздел «Природный фактор в развитии России» 

Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. Понятие 

«природные условия». Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на жизнь 

и деятельность человека. 

Виды адаптации человека к окружающей среде. Понятие «природные ресурсы». 

Виды природных ресурсов. Принципы рационального использования природных ресурсов. 

Обеспеченность России природными ресурсами. Хозяйственная оценка природно-

ресурсного потенциала России и значение для развития экономики. Особенности в размещении и 

потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны. Проблемы и 

перспективы использования природно-ресурсного потенциала России. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природные условия», «природные 

ресурсы». Использовать эти понятия для решения учебных задач. Знать: основные показатели, 

характеризующие природно-ресурсный потенциал России и его место в мире: показатели запасов и 

добычи основных видов природных ресурсов; соотношение промышленных и 

сельскохозяйственных ресурсов; соотношение экономически эффективной территории и 

государственной территории. Называть: виды и особенности природных ресурсов(минерально- 

сырьевые, земельные, агроклиматические, биологические , водные, рекреационные и эстетические, 

ресурсы нетронутой природы); проблемы и перспективы использования природно-ресурсного 

потенциала России; меры по сохранению и рациональному использованию природных ресурсов. 

Приводить примеры: разных видов адаптации человека к окружающей среде; влияния природных 
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условий и стихийных природных явлений на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

изменения характера воздействия природы на человеческое общество на разных исторических 

этапах. Определять по картам и статистическим материалам: особенности размещения основных 

видов природных ресурсов; основные ресурсные базы. 

Оценивать природно-ресурсный потенциал России. Читать, анализировать, сравнивать, 

делать выводы, прогнозировать при работе со статистическими показателями, представленными в 

виде графиков, таблиц, диаграмм. Находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения природных условий разных территорий и их обеспеченности разными 

видами природных ресурсов. Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: для чтения карт различного содержания; для проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; для оценки их последствий. 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Практические работы 

1 Введение  1  

2 Географическое положение  и формирование 

государственной территории России 
14 3   

3 Природа России  39 12 

4 Население России  10 4 

5 Природный фактор в развитии России 4 1  

 Всего: 68 20 
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ГЕОГРАФИЯ, 9 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Программа курса «География России» разработана на основе содержания Стандарта основного общего 

образования, примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии М: Вентана- 

Граф Составители: Летягин А.А., Душина И В, Пятунин., с учетом базисного учебного плана МКОУ 
Войловская основная общеобразовательная школа на 2022-2023 учебный год. 

Кроме основного содержательного блока, представленного в Стандарте разделом «География России», в 

данную программу были частично включены знания из других разделов: «Источники географической 
информации», «Природопользование и геоэкология». 

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления социальных аспектов 

содержания, принципов комплексности, экологизации, историзма. Важнейшим принципом построения 

курса является интеграция, которая проявляется в попытках объединения в единую систему физико-

географических и социально-экономических составляющих. В реализации этого принципа особое место 
принадлежит комплексным природно-хозяйственным регионам. 

Курс «География России» занимает важное место в структуре школьных курсов географии. С одной 

стороны, он завершает базовое географическое образование школьников. С другой стороны, в данном курсе 

формируются знания и умения, которые служат основой для успешного изучения курса «Экономическая и 

социальная география мира». Особая роль курса определяется его большим мировоззренческим значением и 
тесными связями изучаемого содержания с современностью и личным опытом учащихся. 

Цель и задачи курса 

Главная цель курса заключается в развитии географического мышления школьников и формировании у 

школьников целостного представления о своей стране, а также личностных качеств: патриотизма; уважения 

к населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям. 

Учебно-методические задачи: 

• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и экономики страны; 

• сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий, обозначить место и 

роль России в современном мире; 

• научить школьников работать с разными источниками географической информации, показать 

практическую значимость изучения географических процессов, явлений, причинно-следственных связей, 
закономерностей; 

• развивать картографическую грамотность школьников; 

• сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных регионах 

страны; 

• показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном уровне (на примере 
своей местности). 

В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и население России» и «Хозяйство и 

регионы России», которые, в свою очередь, подразделяются на введение и семь разделов: «Географическое 

положение и формирование государственной территории России», «Природа России», «Население России», 

«Природный фактор в развитии России», «Хозяйство России», «Природно-хозяйственные регионы России», 

«Россия в современном мире». 

 

 Планируемые результаты 

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 
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норм поведения.Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) 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; 

2) 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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное,языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 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, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по географии являются: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 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, корректиро вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

самостоятельновыбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

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

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения географии: 

Тема «Общая характеристика хозяйства России» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «хозяйство (экономика) страны», «отрасль хозяйства», 

«отраслевая структура хозяйства», «межотраслевой комплекс», «территориальная структура хозяйства». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. Приводить примеры отраслей хозяйства, 

относящихся к разным секторам экономики и входящих в состав разных межотраслевых комплексов. 

Определять по статистическим данным: отраслевую структуру современного хозяйства; состав хозяйства по 

секторам; тенденции в развитии отраслевой структуры хозяйства страны; показатели развития хозяйства 

страны. Определять по картам условия и факторы (природные, социально-экономические, экологические) 

размещения предприятий. Устанавливать взаимосвязи между закономерностями развития хозяйства и их 

проявлениями в отраслевой и территориальной структуре хозяйства страны в разные исторические 

периоды. Объяснять особенности современной отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Прогнозировать изменения структуры экономики России в будущем. Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: для наблюдения и оценивания изменений в 

хозяйстве своей местности; для самостоятельного поиска географической информации об изменениях в 

структуре экономики России и их оценки; для чтения карт различного содержания. 

Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «топливно-энергетический баланс», «специализация», 

«комбинирование», «кооперирование», «химизация», «урожайность», «грузооборот», «пассажирооборот», 

«транспортная система», «окружающая среда». Использовать эти понятия для решения учебных задач. 

Приводить примеры: отраслей в составе МОК, видов предприятий, ландшафтов разной степени 

антропогенного изменения. Понимать: значение отраслей и МОК в хозяйстве страны; особенности 

размещения, проблемы и перспективы развития важнейших межотраслевых комплексов и отраслей 

хозяйства России; причины природных и антропогенных загрязнений, пути сохране ния качества 

окружающей среды на территории своего государства; значение экологического потенциала России на 

региональном и глобаль ном уровнях. Показывать по картам: главные районы (базы) и центры топливной 

промышленности, электроэнергетики, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной 

промышленности, машиностроения, животноводства и растениеводства, лёгкой и пищевой 

промышленности, производственной и социальной инфраструктуры; регионы с экологически 

благоприятными и неблагоприятными условиями. Определять по картам: факторы и особенностями 

размещения предприятий разных отраслей хозяйства. Определять по статистическим материалам: 

показатели развития отдельных отраслей хозяйства, тенденции их развития; место РФ в мире по запасам 

отдельных видов природных ресурсов, производству отдельных видов продукции и услуг. Устанавливать 

взаимосвязи между: отраслями хозяйства в составе МОК; фактора- ми и особенностями размещения 

предприятий разных отраслей хозяйства; природными условиями и зональной специализацией сельского хо 

зяйства. Составлять краткую географическую характеристику баз топливной промышленности, 

металлургии, химико-лесного комплекса по типовому плану. Оценивать особенности, тенденции, проблемы 

развития отдельных отраслей хозяйства России, современные экологические проблемы России. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

наблюдения и оценивания изменений в структуре хозяйства страны в целом и своей местности, для 

самостоятельного поиска географической информации об изменениях в структуре экономики России и их 

оценке, об экологической ситуации в России, её оценке; проведения наблюдений и геоэкологического 
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мониторинга за объектами своей местности, оценки их изменений; чтения карт экономико-географического 

и эколого-географического содержания. 

Раздел «Природнохозяйственные регионы России» 

Знать и объяснять существенные признаки понятия «районирование». Использовать это понятие для 

решения учебных задач. Приводить примеры: адаптации человека к условиям географической среды в 

различных регионах, примеры влияния при родной среды на формирование культурно-исторических 

особенностей разных народов. Понимать причины возникновения геоэкологических, экономических, 

социальных проблем при роднохозяйственных регионов страны. Показывать по карте: субъекты РФ; 

природнохозяйственные регионы РФ; памятники Всемирного природного и культурно-исторического 

наследия на территории РФ; основные природные, культурные и хозяйственныеобъекты на территории 

регионов РФ. Определять по картам: виды районирования и признаки, по которым проведено 

районирование; географическое положение крупных природнохозяйственных регионов РФ; состав 

регионов; особенности природных условий и ресурсов крупных природнохозяйственных регионов РФ; 

особенности населения и хозяйственной специализации регионов РФ. Устанавливать взаимосвязи между: 

географическим положением, особенностями заселения и хозяйственного освоения, природными условиями 

и ресурсами, особенностями населения и хозяйства отдельных территорий; составлять краткую 

географическую характеристику природнохозяйственных регионов на основе различных источников 

географической информации и форм её представления. Оценивать: хозяйственную ценность природных 

условий и ресурсов для развития района (региона); современные проблемы и перспективы развития 

природнохозяйственхых регионов. Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для чтения топографических планов и туристических карт разных 

городов России; сбора, анализа и систематизации информации географического содержания о регионах 

России по материалам периодической печати; анализа и оценки хозяйственной специализации регионов на 

основе географических карт и статистических материалов; разработки варианта районирования выбранной 
территории по какому-либо признаку. 

Раздел «Россия в современном мире» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «валовый внутренний продукт (ВВП)», «экономическая 

интеграция». Использовать эти понятия для решения учебных задач; приводить примеры: 

видоввнешнеэкономической деятельности России; основных внешнеэкономических партнёров России. 

Понимать основные направления социальноэкономического развития страны. Показывать по картам: 

основных внешнеэкономических партнёров России. Определять по статистическим материалам и картам: 

показатели, характеризу- ющие уровень социально-экономического развития страны. Оцнивать место 

страны в мировой экономике, в международном географическом разделении труда. 

I Содержание предмета 

Хозяйство России (24 ч) 

Общая характеристика хозяйства России (3 ч). Исторические особенности формирования хозяйства 

России. Проблемы экономического развития России. Показатели, характеризующие уровень 

экономического развития. 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 (21 ч) 

Топливно-энергетический комплекс. 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. 
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Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения предприятий и главные металлургические 

базы страны. Черная 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. Метал-
лургия и проблемы охраны окружающей среды. 

Химико-лесной комплекс. 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. Химиколесной комплекс и окружающая среда. 

Машиностроительный комплекс. 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. 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. 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: осо-

бенности размещения главных научных центров, значение в хозяйстве, перспективы развития. Проблемы и 

перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на окружающую среду. 

Экологический потенциал России. Экологические проблемы на территории России. Источники 

загрязнения окружающей среды и меры по сохранению ее качества на территории страны. Мониторинг 
экологической ситуации. Экологический потенциал России, его региональное и глобальное значение. 

Природно-хозяйственные регионы России (34 ч) 

Принципы выделения регионов на территории страны (2 ч). Виды районирования территории России. 

Различия территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона. Что 

такое природно-хозяйственные регионы. Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны: 

Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, юг европейской части страны, Урал, Сибирь и 

Дальний Восток. 

Общая комплексная характеристика европейской части России (1 ч). Особенности географического 

положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской части России. Природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Центральная Россия (3 ч). Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. Высокая 

степень освоенности региона. Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, 

культурное, религиозное ядро Российского государства. Состав региона. Основные черты природы и 

природные факторы развития территории: равнинность территории, неравномерность размещения полезных 

ископаемых, благоприятность климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие 

крупных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные природные ресурсы: минеральные 

(железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и рекреационные. Дефицит большинства 

видов природных ресурсов. Высокая численность и плотность населения, преобладание городского 
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населения. Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской 

местности и древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы 
старинных промыслов. 

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация хозяйства на 

наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности развития высоких технологий. Достаточно высокий 

уровень развития социальной инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий 

страны. Развитие пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические 

проблемы региона. 

Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион. 

Европейский Север (3 ч). Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние 

геополитического и соседского положения на особенности развития региона на разных исторических 
этапах. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, богатство 

минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, избыточное увлажнение 

территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные условия для развития земледелия. Различия 

природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. Этнический и 

религиозный состав, культурно-исторические особенности, расселение населения региона. Города региона. 

Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского 

транспорта и проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-
экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы. 

Северо-Запад (3 ч). Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические 

периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности географического 

положения Калининградской области. Особенности природы и природные факторы развития территории 

Северо-Запада: чередование низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние примор-

ского положения на умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство региона внутренними 

водами. Местное значение природных ресурсов. Новгородская Русь — район древнего заселения. Ста-

ринные русские города — культурно-исторические и туристические центры. Высокая плотность и 

преобладание городского населения. Санкт-Петербург — северная столица России, его роль в жизни 

региона. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие 

сельского хозяйства. Отрасли специализации разных областей района: судостроение, станкостроение, 

приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы 

портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и её перспективы. 

Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Поволжье (3 ч). Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. Географическое положение в 

восточной и юго-восточной частях Русской равнины. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, возрастание 

континентальности климата, разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга — природная ось 

региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, 
минеральные. Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические особенности 

народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной организации хозяйства. 

Волжские города-миллионники и крупные города. Современная специализация хозяйства региона: развитие 

отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-
Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Юг европейской части страны (3 ч). Состав региона. Особенности географического положения региона. 

Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности природы и природные факторы 

развития территории: изменение рельефа, климата, особенностей внутренних вод, почвенно-растительного 

покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, 
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почвенные и кормовые. Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и рекреа-

ционного хозяйства. 

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и религиозного 

состава населения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-исторические особенности 

коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. Преобладание сельского населения. 
Крупные города. 

Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. Ведущая роль отраслей 

агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Урал (3 ч). Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и хозяйственного 

освоения. Состав региона. Особенности природы и природные факторы развития территории: различия 

тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления 

широтной зональности и высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы. 

Многонациональность населения региона. Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы 

народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние 

географического положения, природных условий и географии месторождений полезных ископаемых на 
расселение населения и размещение промышленности. 

Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, 

металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. Экономические, экологические и 
социальные проблемы региона. 

Общая комплексная характеристика Азиатской части России (1 ч). Особенности географического 

положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской части России. Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Сибирь (2 ч). Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон Сибири 

от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона и 

легкоранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги, 

земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное население Сибири: традиции, религии, про-

блемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населения к суровым природным 

условиям региона. 

Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и численности его 

населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм расселения. Соотношение 

городского и сельского населения. Влияние природных и экономических условий на особенности 
размещения населения. 

Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения сибирских 

территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. Региональные различия 

на территории Сибири. 

Западная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, континентальный климат, обилие 

внутренних вод и сильная заболоченность территории, проявление широтной зональности природы от 

тундр до степей. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. 

Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и размещения. 

Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов и основные направления 
транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение. 

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси, 

особенности их жизни и быта, основные занятия. Экономические, экологические и социальные проблемы 
региона. 
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Внутрирайонные различия. 

Восточная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: разнообразие тектонического строения и рельефа, 

резко континентальный климат, распространение многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. 

Природные ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, лесные, кормовые. Низкая численность и 

плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и быта. 

Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие первичных 

добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Южная Сибирь (3 ч). Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: горно-котловинный рельеф, 

сформированный новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетрясений, контрастность 

климатических условий, истоки крупнейших рек Сибири, современное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Своеобразие растительного и животного мира региона: горная тайга, субальпийские и альпийские луга; 

степи котловин. Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические, гидроэнергетические, водные, 

лесные, земельные, рекреационные. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. 

Неравномерность и мозаичность размещения населения. Уровень развития транспорта и его влияние на 
размещение населения. 

Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения. Старые и новые города. 

Крупнейшие культурно-исторические, научные, промышленные центры региона. Отрасли специализации: 

горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и чёрная металлургия, лесная, химическая, 

машиностроение. Природные предпосылки для развития АПК, особенности его структуры и развития в 

экстремальных условиях. Основные земледельческие районы. Экономические, экологические и социальные 
проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Дальний Восток (4 ч). Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и 

заселения территории. Особенности природы и природные факторы развития территории: геологическая 

молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории, муссонный климат, 

климатические контрасты между севером и югом территории, густота и полноводность рек, проявление ши-

ротной зональности и высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, 

биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых ресурсах. 

Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические 
особенности коренных народов Дальнего Востока. 

Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная отрасли. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского 

хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Экономические, экологические и социальные 
проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Россия в современном мире (1 ч) 

Место России среди стран мира. Характеристика исторических, экономических и этнокультурных связей 

России со странами СНГ. Памятники Всемирного культурного наследия на территории России. 
Международные экономические связи России, место в международном экономическом разделении труда. 

География Калужской  области (9ч) 

Особенности ЭГП, природно-ресурсного потенциала области. Население области. Общая характеристика 

хозяйства Особенности хозяйства. Факторы размещение отраслей промышленности. Перспективы развития 

Калужской области. 
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Тематическое планирование 

Учебник География  9кл.: учебник / Е.А.Таможняя, С.Г.Толкунова.- М.: «Вентана-Граф»,2019 
 

№ Наименование разделов, тем 
Кол-во 

часов 

Практические 

работы 
Контрольные 

работы 

I. Раздел 1. Хозяйство России 24 
  

1. Общая характеристика хозяйства(экономики) России 3 1 

 

 

2. География отраслей и межотраслевых комплексов 21   

 Топливно-энергетический комплекс. 

Металлургический комплекс. 

Химико-лесной комплекс. 

Машиностроительный комплекс. 

Агропромышленный комплекс. 

Инфраструктурный комплекс. 

Экологический потенциал России. 

4 

3 

3 

1 

3 

5 

2 

2 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

II. Раздел 2. Природно-хозяйственные регионы России 34   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Принципы выделения регионов на территории страны 

Общая комплексная характеристика европейской час-
ти России 

Центральная Россия 

Европейский Север 

Северо-Запад 

Поволжье 

Юг европейской части страны 

Урал 

Общая комплексная характеристика азиатской части 
России 

Сибирь 

Западная Сибирь 

Восточная Сибирь 

Дальний Восток 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

1 

2 

3 

3 

4 

 

 

 

1 

 

2 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

III Раздел 3. Россия в современном мире 1   

IV Раздел 4. География Калужской области 9  1 

Всего: 68 14 4 

 


