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                                             1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа разработана в соответствии  с: 

1. Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года,  

2. Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. №442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 г. 

№ 655 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115»,  

4. Федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с действующими 

изменениями и дополнениями, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  

5. Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»,  

6. примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15 ); 

7. Примерной рабочей программы основного общего образования.по 

географии(для 5-9 классов образовательный уровень) 

8. Примерной ООП-ООО, авторской программы курса «География»  5-9 кл. 

Е.М.Домогацких издательства «Русское слово» 2016 г., с учётом особенностей 

образовательного процесса и его обеспечения ОУ.  

9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

10. Уставом общеобразовательной организации  

11. учебным  планом  школы (федерального и регионального компонента, 

компонента образовательной организации); 

12. годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

13. основной образовательной программы МБОУ «СОШ им. Дм. Батиева» с. Гам; 

 

                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, поли этничном и много конфессиональном 

мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки 

(специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 

знаний. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и 

алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне основного 

общего образования. 

 

 Выбранный УМК позволяет вести обучение географии в основной школе на современном 

уровне, данные учебники сочетают в себе надежность, проверенную временем, и актуальность. 

 

 

Автор/Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель учебника 

Е.М.Домогацких 

,Э.Л.Введенский,А.А. 

Плешаков. 

 

География.Введение в 

географию. 

 

5 

 

Москва « Русское 

слово»2014 

г. 



Е. М. Домогацких ,Н. И. 

Алексеевский. 

 

География. Физицеская 

география. 

 

 

6 

 

Москва    « Русское 

слово» 2014 г. 

Е. М. Домогацких ,Н. И. 

Алексеевский. 

 

География .Материки и 

океаны. 

7 Москва.   « Русское 

слово» 2015 г. 

Е. М. Домогацких , Н. И. 

Алексеевский 

География. Физическая 

география России 

8 

 

 

Москва.   « Русское 

слово» 2018 г. 

Е.М.Домогацких, Н. И. 

Алексеевский, Н,Н.Клюев. 

География. Население и 

хозяйство России. 

9 Москва. «Русское 

слово» 2018 г. 

  

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «География» 

в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и 

алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне основного 

общего образования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения — 272. 

 

Класс 5 6 7 8 9 
      

Всего часов в 
неделю 1 1 2 2 2 

      

Всего часов за 
год 34 34 68 68 68 

      



1.2Общая характеристика предмета «География»  
География в основной школе - учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о 3емле как 

планете людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и 

хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий Задачами изучения географии в основной школе 

являются: 

 формирование системы географических знаний как элемента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современной географической 

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

школьникам ориентироваться в мире и представлять его географическую картину; 

 понимание потребности общества в географических знаниях, а также 

формирование у школьников познавательного интереса к географии и ориентация 

их на профессии, связанные с этой наукой; 

 формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

 

Отличительные особенности рабочей программы  
по сравнению с примерной основной образовательной программой  

Рабочая программа по географии отличается расширением предметного 

содержания по ФГОС в связи с внедрением этнокультурного компонента (ЭКК). 

Время на изучение ЭКК по географии предусматривается в соответствии с объемными 

показателями, рекомендованными коллегией Министерства образования РФ от 

13.06.2002 г., где на изучение ЭКК предусматривается 10-15% часов от общего 

нормативного времени, отведенного на изучение предмета.Исходя из цели и задач 

школьной географии, основная дидактическая цель этно-культурного компонента по 

географии сводится к всестороннему изучению и познанию природы, населения и 

экономики Республики Коми, в котором живет ученик; осмысле-нию учеником 

зависимости производственной деятельности от местной природы и ее ресурсов.  
Практические работы являются обязательными для выполнения.  
Для решения поставленных цели и задач в работе используются разные 

методы и технологии обучения географии:  
 основанные на характере познавательной деятельности обучающихся: 

объяснительно-  
иллюстративный (лекция, беседа, объяснение, рассказ, работа с наглядным материалом,  
учебником, географическими картами и т. д.); репродуктивный(работа по типовому 

плану); проблемное обучение(проблемные задания); метод проектов, кейс-метод; 

Эвристический метод(игровые технологии); модульное обучение, логические опорные 

конспекты (ЛОК), информационно-коммуникативные технологии (ИКТ);метод развития 

критического мышления через чтение и письмо(РКМЧП);  
 основанные на источниках знаний: словесные, наглядные и практические.  

Формы обучения: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная. 

 

 
 
 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета                                                

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

по географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных цен- ностных ориентаций и расширения  опыта  

деятельности  на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам при- родного и культурного наследия человечества, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности  и  долга  

перед  Родиной);  готовность к выполнению обязанностей гражданина и  

реализации  его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение  и  поступки  других  людей  с  

позиции  нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы 

на основе личностного выбора с опорой на нравственные 

ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с 

учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этниче- ских культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и куль- туре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук  об  основных  

закономерностях  развития  природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоро- вый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 

пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде. Трудового воспитания: установка на активное участие в 

решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения географических знаний; осознание важности  обуче- 

ния на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и обще- ственных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального ха- рактера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в услови- ях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

—Выявлять и характеризовать существенные признаки геогра- фических 

объектов, процессов и явлений; 

—устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов 

и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно вы- деленных критериев). 

Базовые исследовательские действия 



—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и  проблем; 

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе 

на краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей 

между географическими объектами, процессами и явлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также вы- двигать предположения об их развитии в 

изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников гео- графической информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления; 

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, в различных источниках географической информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

—оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в разных формах.  

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

общение 

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим  

аспектам   различных   вопросов   в   устных и письменных текстах; 

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои  суждения  по  географическим  вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследования или 

проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых 



формах работы, вы- полнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте. 

 

Самоконтроль (рефлексия) 

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

Предметные результаты 

5кл 

—Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; 

—приводить примеры  методов  исследования,  применяемых в географии; 

—выбирать источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые 

для изучения истории географических открытий и важнейших 

географических исследований современности; 

—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

—различать вклад великих путешественников в географическое изучение 

Земли; 

—описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

—находить в различных источниках информации (включая интернет-

ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников 

и исследователей в развитие знаний о Земле; 

—определять направления,  расстояния  по  плану  местности и по 

географическим картам, географические координаты по географическим 

картам; 

—использовать условные обозначения планов местности и географических 

карт для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», 



«стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «план местности» и «географическая карта», 

параллель» и «меридиан»; 

—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

—объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом 

и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений; 

—описывать внутреннее строение Земли; 

—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и 

«горная порода»; 

—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

—различать изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору; 

—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли; 

—различать горы и равнины; 

—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

—называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 

«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и 

«очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» 

для решения познавательных задач; 

—распознавать  проявления  в  окружающем  мире  внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, 

химического и биологического видов выветривания; 

—классифицировать острова по происхождению; 

—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности  

человека  на  примере  своей  местности,  России и мира; 

—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение 

которых невозможно без участия представителей географических 

специальностей, изучающих литосферу; 

—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и 

наличия полезных ископаемых в своей местности; 

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графи- ческой, географического 

описания). 

6 класс 

—Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

карте океанов, глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том 

числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных 

источников; 

—приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств 

их предупреждения; 



—сравнивать инструментарий (способы) получения географической 

информации на разных этапах географического изучения Земли; 

—различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

—применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», 

«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные 

воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

—различать питание и режим рек; 

—сравнивать реки по заданным признакам; 

—различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и 

применять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

—устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом 

реки и климатом на территории речного бассейна; 

—приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

—называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

—описывать состав, строение атмосферы; 

—определять тенденции изменения температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с 

использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических 

задач; 

—объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и 

ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение 

атмосферных осадков для отдельных территорий; 

—различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие 

факторы; 

—устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и 

углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной 

влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

—сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных 

высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого 

земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 

—различать виды атмосферных осадков; 

—различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

—различать понятия «погода» и «климат»; 

—различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние 

слои атмосферы»; 

—применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные 

осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—выбирать и  анализировать  географическую  информацию о глобальных 

климатических изменениях из различных источников для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

—проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

—называть границы биосферы; 

—приводить  примеры   приспособления   живых   организмов к среде 

обитания в разных природных зонах; 



—различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

—объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе; 

—сравнивать особенности  растительного  и  животного  мира в различных 

природных зонах; 

—применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный 

комплекс», «природно-территориальный комплекс», 

«круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

—приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельности человека на примере территории мира и своей местности, путей 

решения существующих экологических проблем. 

 

 7класс 

 

—Описывать по географическим картам и глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

—распознавать проявления изученных географических явлений, 

представляющие собой отражение таких свойств географической оболочки, 

как зональность, ритмичность и целостность; 

—определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интеграции и интерпретации информации об особенностях их природы; 

—различать изученные  процессы  и  явления,  происходящие в 

географической оболочке; 

—приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности  

человека; 

—описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира; 

—выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической 

информации; 

—называть особенности географических процессов на границах 

литосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

—устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между 

движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

—классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 

показателям; 

—объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; 

—применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные 

ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

—объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; 

—формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации; 

—различать океанические течения; 



—сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана 

на разных широтах с использованием различных источников географической 

информации; 

—объяснять закономерности изменения температуры, солёности и 

органического мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной 

на основе анализа различных источников географической информации; 

—характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 

человеком на основе анализа различных источников географической 

информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

—сравнивать плотность населения различных территорий; 

—применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—различать городские и сельские поселения; 

—приводить примеры крупнейших городов мира; 

—приводить примеры мировых и национальных религий; 

—проводить языковую классификацию народов; 

—различать основные виды хозяйственной деятельности людей на 

различных территориях; 

—определять страны по их существенным признакам; 

—сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям 

регионов и отдельных стран; 

—объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

—использовать знания о населении материков и стран для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

—выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для 

изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях 

природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных 

территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

—приводить примеры  взаимодействия  природы  и  общества в пределах 

отдельных территорий; 

—распознавать проявления глобальных проблем человечества 

(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, 

продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить 

примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

 

8класс 

 

—Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России; 

—находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоение 

страны; 



—характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 

—различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 

—приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте; 

—оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

—использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, 

поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных 

задач; 

—оценивать   степень   благоприятности   природных   условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

—проводить классификацию природных ресурсов; 

—распознавать типы природопользования; 

—находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

—находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных 

явлений на территории страны; 

—сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 

—объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

—называть географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

—объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

—применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 

«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

—применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда 

температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 



Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России; 

—находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоение 

страны; 

—характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 

—различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 

—приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте; 

—оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

—использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, 

поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных 

задач; 

—оценивать   степень   благоприятности   природных   условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

—проводить классификацию природных ресурсов; 

—распознавать типы природопользования; 

—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 
учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и 

основных тектонических структур, слагающих территорию; 

—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности 

распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных 
природных явлений на территории страны; 

—сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

—объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 
—использовать знания об особенностях компонентов природы  России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 
—называть географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

—объяснять распространение по территории страны областей  современного 
горообразования, землетрясений и вулканизма; 

—применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 

«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
—применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 
использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 



—использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 
объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

—проводить классификацию типов климата и почв России; 

—распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 
—показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и 

озёра, границы климатических  поясов  и  областей,  природно-хозяйственных  

зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения 
многолетней мерзлоты; 

—приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
—приводить примеры рационального и нерационального природопользования;  

—приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего 

края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

—выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

—приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 
территории страны; 

—сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 
—различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

—проводить классификацию населённых пунктов и регионов  России по заданным 

основаниям; 
—использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения 
для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

—применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», 
«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», 

«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная  структура 

населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые 

ресурсы», «трудоспособный   возраст»,   «рабочая   сила»,   «безработица», 
«рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

—представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач. 

 

9 класс 

 

—Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизо бражения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства 

России; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико- ориентированных задач; 



—выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

—применять понятия «экономико-географическое положение», 

«состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная 

структура», «условия и факторы размещения производства», «отрасль 

хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», 

«территория опережающего развития», «себестоимость и 

рентабельность производства», 

«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс»,  

«рекреационное  хозяйство»,  «инфраструктура», 

«сфера  обслуживания»,  «агропромышленный  комплекс», 

«химико-лесной  комплекс»,  «машиностроительный  комплекс», 

«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

—характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

—различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону 

и зону Севера России; 

—классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и 

анализа информации из дополнительных источников; 

—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию 

из различных источников географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и 

оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую 

среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на 

основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

—различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и 

территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

—различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный 

продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели 

уровня развития страны и её регионов; 

—различать природно-ресурсный, человеческий и производственный 

капитал; 

—различать виды транспорта и основные показатели их работы: 

грузооборот и пассажирооборот; 



—показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы 

развития отраслей сельского хозяйства; 

—использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 

оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий 

и различных производств; 

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в кон- тексте реальной жизни: оценивать 

реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом 

экологической безопасности; 

—критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека 

и их природные, социальные, политические, технологические, 

экологические аспекты, необходимые для принятия собственных 

решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 

экономики; 

—оценивать влияние географического положения отдельных регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

—объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупных регионов страны; 

—сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов 

России; 

—формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в 

целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического 

развития России, месте и роли России в мире; 

—приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

описывать их местоположение на географической карте; 

—характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты изучения курса «география» в 5 классе 

 
 

Ученик научится: 

• Объяснять существенные признаки понятий: географический объект, глобус, 

земная ось, 

• географический полюс, экватор, литосфера, земная кора, рельеф, гидросфера, 

океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, природный комплекс. 

 

• Использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и 

построению моделей географических объектов, по созданию модели внутреннего 

строения Земли, по созданию модели родника, по созданию самодельных 

метеорологических измерителей, по определению правил ухода за комнатными 

растениями. 

 

• Приводить примеры географических объектов своей местности, планет земной 

группы, , стихийных природных бедствий в литосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях, редких явлений в атмосфере, почвенных организмов, 

типичных растений и животных различных районов Земли, стихийных 

природных бедствий в биосфере и возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

• Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года, между 

природными условиями и особенностями растительного и животного мира 

тропического, умеренных, полярных поясов, океана. 

 

• Отбирать источники географической информации для определения высоты 

Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения географических 

названий, для составления описаний погоды, коллекции комнатных растений, 

животных. 

 

• Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

 

• Применять приобретенные знания и умения для проведения фенологических 

наблюдений, изображения Земли из космоса для определения географических 

объектов и их состояний. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; - читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 

Источники географической информации 

Обучающийся научится: 



 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

6класс 

Физическая география. 

Обучающийся научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

7класс 

Население Земли 

Обучающийся научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Обучающийся научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 



Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

8класс 

Особенности географического положения России 

Обучающийся научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

Природа России 

Обучающийся научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 

Обучающийся научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России 

Обучающийся научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте из реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

9 класс 

Районы России 

Обучающийся научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и 

их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Обучающийся научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 



3.Содержание учебного предмета 
 

«География. Введение в географию» (5 класс) – 

 

первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В 

процессе изучения курса формируются представления о 3емле как природном комплексе, 

об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса 

начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; 

учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также 

приобретают умения использовать источники географической информации. Большое 

внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. 

Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут 

необходимы в дальнейшем при овладении курсов географии России.  

Наука география. География как наука. Предмет географии. Методы 

географических исследований: описательный, картографический. Космические методы. 

Источники географических знаний. 

Земля и ее изображение. Первые представления о форме Земли. Доказательства 

шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус – 

модель Земного шара. Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. 

Аэрофотоснимки. космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

История географических открытий. Путешествия первобытного человека. 

Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавание финикийцев вокруг Африки. 

География Древней Греции. Путешествия Пифия. Географические открытия викингов. 

Путешествия Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь и деятельность Христофора 

Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Путешествие по планете Земля. Мировой океан и его части. Характеристика 

океанов. Моря и их виды. Движение воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. . особенности 

природы и населения материков Земли. 

Природа Земли. Что такое природа. Природные объекты. Географическая 

оболочка Земли и е части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Природа своей местности . Весенняя экскурсия: «Наблюдения за сезонными 

изменениями в природе». Растительный и животный мир своей местности. Исследователи 

и путешественники Республики Хакасия. Географическая игра на местности: «Азимут» 

 

 

Курс «География.» Физическая география. (6 класс) 

 

Земля как планета. Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Форма, размеры и движение Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и 

годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и полярные 

круги. Распределение света и тепла по поверхности Земли. Тепловые пояса. 

             Географическая карта. Способы изображения местности. Географическая карта. 

Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт 

по масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. 

Азимут. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высота. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической 

деятельности человека 

Литосфера. Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, земная кора, 

литосфера. Движения земной коры. Горные породы, слагающие земную кору: 



магматические, осадочные, метаморфические. Полезные ископаемые, основные 

принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды 

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

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

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

людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Атмосфера. Атмосфера: ее состав, строение и значение. Атмосферное давление. 

Ветер и причины его возникновения. Особенности суточного и годового хода 

температуры. Водяной пар в атмосфере. Облака. Атмосферные осадки. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты 

над уровнем моря, удаленности от океана. Распределение света и тепла на поверхности 

Земли. Тепловые пояса. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты 

местности над уровнем моря. Адаптация человека к климатическим условиям. 

Гидросфера. Гидросфера и ее состав. Значение гидросферы. Мировой круговорот 

воды. Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. Реки равнинные и горные. Питание рек. Пороги и 

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

(горные и покровные) 

Биосфера. Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие 

животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных ПЗ. Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана органического 

мира. Красная книга МСОП. Почва и географическая оболочка. Почва. Плодородие – 

важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о ГО. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между 

всеми элементами ГО: литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Закон 

географической зональности, высотная поясность. ПЗ земного шара. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека. 

 

Курс «География. Материки и океаны» (7 класс) 

 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем 

Литосфера – подвижная твердь. Материки и океаны. Части света. Острова: 

материковые, вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в 

истории Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая 

земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в 

зоне контактов литосферных плит и связанные с ними формы рельефа. Платформы и 

равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и 

вулканические пояса планеты. 

Атмосфера – мастерская климата. Пояса Земли: тепловые увлажнения, 

атмосферного давления. Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата 

основных и переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. 

Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние 

океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. 

Мировой океан – синяя бездна. Понятие о Мировом океане. Части Мирового 

океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны 

и их виды. Классификация морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. 

Органический мир морей и океанов. Океан – колыбель жизни. Виды морских организмов. 

Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы отдельных океанов 



Географическая оболочка - живой механизм. Понятие о ГО. ПК (ландшафт). 

Природные и антропогенные ландшафты. Свойства ГО: целостность, ритмичность, 

зональность. Закон географической зональности. ПК разных порядков. ПЗ. 

Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

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

поясности. 

Человек – хозяин планеты. Возникновение человека и предполагаемые пути его 

расселения по материкам. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на 

разных этапах развития человеческого общества. Присваивающее и производящее 

хозяйство. Охрана природы. Международная Красная книга. Особо охраняемые 

природные территории. Всемирное природное культурное наследие. Численность 

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

Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира. 

 

Раздел II. Материки планеты Земля (22 часа) 
Африка – материк коротких теней. История открытия, изучения и освоения. 

Особенности ГП и его влияние на природу материка. Африка – древний материк. Главные 

черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий 

Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка – самый 

жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического 

происхождения: Виктория, Танганьика. Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 

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

Австралия – маленький великан. История открытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Самый маленький материк, самый засушливый материк, 

целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира 

материка. Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее 

влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного и 

культурного наследия Океания – островной регион. Влажный тропический климат и 

небогатый природный мир островов. 

Антарктида – холодное сердце. Особенности ГП. Самый изолированный и 

холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного 

полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие 

рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. 

Южная Америка – материк чудес. ГП - основа разнообразия природы Южной 

Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и 

равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие 

климатов. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – 

основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный восток и горный 

запад. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия  

Северная Америка – знакомый незнакомец. ГП. История открытия, изучения и 

освоения. Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные 

бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки 

Северной Америки. Великие американские озера. Широтное и меридиональное 

простирание ПЗ. Богатство растительного и животного мира. Формирование населения 

материка. Современное население. Регионы Северной Америки. Англо-Америка, 

Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 



Евразия – музей природы. Самый большой материк. История изучения и 

освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие 

горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все 

типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые 

большие озера: Каспийское, Байкал. Население , регионы Евразии. Наиболее населенный 

материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. 

Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – 

древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион 

планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека. Взаимодействие человечества 

и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на 

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

происхождения культурных растений. ПК своей местности. Природоохранная 

деятельность в Республике Коми 
 

Курс «География России» (8-9 класс) 

Часть I. Природа России (8 класс) 

Географическая карта и источники географической информации 
Географическая карта и ее математическая основа. Картографические проекции и 

их виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 

Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности. 

 

Россия на карте мира» 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Границы России. Государственные границы России, их виды. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте 

часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни 

людей. 

История изучения территории России» 
Русские землепроходцы XI-XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII-XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII 

в. Географические исследования.  Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 

географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Геологическое строение и рельеф» 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. 

Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением 

литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых в России. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Опасные природные явления. 

Климат России 
Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования природы. Атмосфера и человек. 



влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы. 

Гидрография России 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки 

России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озера. 

Виды озер и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя 

мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и 

покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории 

России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Почвы России 

Почва. Формирование почвы, ее состав, строение, свойства. Зональные типы почв, 

их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Растительный и животный мир России. 

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

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории. 

Природные зоны России. 
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

ПЗ Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Крупные природные районы России 

Островная Арктика Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля 

Франца-Иосифа, Новая 

Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров 

Врангеля.              

Восточно-Европейская Русская равнина. Физико-географическое положение 

территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей – 

характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. 

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

щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова 

лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие 

заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной 

деятельности. 

Кавказ. Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 

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

растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

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

положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических 

структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым 



Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая 

изученность Урала. Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие 

сельского хозяйства. 

Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западно-Сибирская равнина Западная Сибирь край уникальных богатств: 

крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из 

крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования 

рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное 

увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная 

зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и её 

значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения 

природных богатств: суровая зима. многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисей и Лена. 

Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 

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

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

континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) 

антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – основные 

транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 

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

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 

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

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

Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со 

снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири. Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие 

тектонического строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и 

межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство 

рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность климатических 

условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. 

Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток. Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология 

и тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и 

полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

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

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Природа и человек. Влияние природы на человека: природные ресурсы, 

благоприятные и неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

рекреационное значение природных условий. Влияние человека на природу: 

использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, 

создание природоохранных территорий. 

 География своей республики. 

Определение особенностей географического положения территории. Природные 

условия. Охрана природы Хакасии. Растительный и животный мир. Природные зоны. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Достопримечательности. 

Топонимика. 

 

Часть II. Население и хозяйство России (9 класс) 



Россия на карте. 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение 

экономико-географического положения России с положением других государств. 

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Природа и человек. 
Природные условия. Адаптация человека к природным условиям – биологическая 

и 

небиологическая.. хозяйственный потенциал природных условий России. Зона Крайнего 

Севера. Природные ресурсы (минеральные, водные, почвенные, агроклиматические, 

рекреационные). Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Объекты всемирного наследия на территории России. Взаимодействие 

природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 

природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны 

экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Население России. Демография. Численность населения России. Естественный 

прирост и воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона 

Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направление внутренних миграций в 

России. Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского 

расселения зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 

урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический состав 

населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные 

конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Отрасли хозяйства России 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. 

Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

производства. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. 

Виды электростанций России. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема 

России. 

 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение. Военно-0промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 

факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. ЛПК. 



Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой 

и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта. Достоинства и 

недостатки различный видов транспорта. Транспортна сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

 Природно-хозяйственная характеристика России. 

Европейский Север. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север – самый 

большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – основа 

хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Северо-запад – транзитный район между Россией и Европой. Бедность 

природными ресурсами. Выгодное ГП – главный фактор развития промышленности 

района. Опора на привозное сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности 

района. Санкт- Петербург – многофункциональный центр района. Калининградская 

область – самая западная территория России. 

Регион Центральная Россия. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Исторический, экономический, культурный и административный центр 

страны. Выгодность ЭГП. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства 

региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. 

Европейский Юг. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее 

урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского 

хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. 

Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. 

Энергоемкие отрасли. 

Урал. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 

машиностроения. 

Западная Сибирь. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Главное богатство – огромные запасы нефти, газа, каменного угля. 

Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. 

Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС – 

крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких 

отраслей. 

Дальний Восток. ГП, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 

развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, 

алмазов. 

Заключение. 
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ – 

ХХI вв. Перспективы развития. 

География своей республики 



Определение особенностей географического положения территории, основных 

этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование с учётом программы воспитания                                                                                           

5 класс 
№  

п/п  

Название раздела 

(блока)  

Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 
(блока)  

Модуль воспитательной программы 
«Школьный урок» 

Из них кол-во часов, 

отведенных на 

практическую часть и 

контроль  

практ.  

раб.  

контр.  

раб.  

1.   Наука география.  2  День знаний.   

 2 

  

  

2 

 

 Земля и ее 

изображение. 

 5 

 

 Современный терроризм и дети. 

 Безопасность на дорогах. 

  

 3 

  

  

 3.  

 

 

 История 

географических 

открытий. 

 13 

 

 

 Всемирный день защиты животных. 

 Открытие Х. Колумбом Америки. 

 Русская Америка. 

 

 2 

 

 

 

 

 4. 

 

 Путешествие по 

планете Земля. 

 11 

 

 Открытие русскими Антарктиды.   

Путешествуем по ледяному материку. 

Всемирный день воды. 

 

 1 

 

 

 5.  3.Природа Земли.  3  Всемирный метеорологический день. 

 День Земли. 

  

 1. 

 Всего    34.   8   

  

 1. 
 
6 класс 

№  

п/п  

Название раздела (блока)  Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 
(блока)  

Модуль воспитательной программы 
«Школьный урок» 

Из них кол-во часов, 

отведенных на 

практическую часть и 

контроль  

практ.  

раб.  

контр.  

раб.  

1.  Земля как планета  5  День знаний. 

 Современный терроризм и дети. 

 Ф.Ф. Беллинсгаузен – великий 

русский путешественник. 

    

 2.  Географическая карта.  4.  Всемирный день животных. 

 Открытие Х. Колумбом Америки. 

 2.   

 3.   Литосфера.  8.  Русская Америка. 

Всемирный день туризма. 

 310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова. 

 2.  

 4   Атмосфера.  8.  Открытие русскими исследователями 

Антарктиды.. 

 Семенов-Тянь-Шанский 

исследователь Центрально Азии. 

 1.   

 5.  Гидросфера.  5.  Всемирный день воды. 

 Всемирный метеорологический день. 

 5.  

 6.  Биосфера.  2.  День птиц. 

 День Земли. 

 1.  

 7.  Почва и 

географическая 

оболочка. 

 2  День Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

  

 1. 



  

. 

 

  

        

  

  

 Всего    34.     11. 

  

 1. 

 
7 класс 

№  

п/п 

Название раздела 

(блока)  

Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Модуль воспитательной программы 
«Школьный урок» 

Из них кол-во 

часов, отведенных 

на практическую 

часть и контроль  

практ.  

раб.  

  

контр.  

раб. 
  

1. 

 

 Литосфера и рельеф 

Земли. 

 6. 

 

 День знаний. 

 Современный терроризм и дети. 

 

  

 3. 

  

  

 2  

 

 Атмосфера и климаты 

Земли. 

 3. 

 

 Безопасность на дорогах.  

 1. 

 

 

 3 

 

 

 Мировой океан- 

основная часть 

гидросферы. 

 4 

 

 

 Всемирный день моря.  

 2 

 

 

 

 

 4. 

 

 Географическая 

оболочка. 

 2. 

 

 Мы все в ответе за природу.  

 1 

 

 

 5 

 

 Человечество на 

Земле. 

 4. 

  

 Равноправие всех народов и рас. Нет 

,расизму. 

 

 1. 

 

 

 

 6 

 

 Характеристика 

материков Земли. 

  

44 

 

  

  

 6 

 

 

 

 

 7 

 

Африка. 

 

9. 

 

 Русские и советские исследователи 

Африки. 

 2 

 

 1. 

 

 8  Австралия и Океания.  6.  Земля М. Маклая в Океании.  4.  

 9.  Антарктида.  3.  Русские исследователи Антарктиды.  1  

 10  Южная Америка.  8.  Русские и советские путешественники 

в Южной Америке. 

 6.  

 11.  Северная Америка.  8.  Русская Америка (Аляска)    

 12  Евразия.  10.  Северный морской путь. 

 П.П. Семенов- Тянь-Шанский 

исследователь Центральной Азии. 

                 1. 

 

 13.  

 Взаимодействие 

природы и общества. 

 3 

 

 День Победы в Великой 

Отечественной войне. 

  

  Контрольные работы.  

Тестирование. 

 2.    

 

 Всего    68.    

 27 

  

 2. 
 
 
 
 
 



8 класс 

№  

п/п  

Название раздела 

(блока)  

Кол-во 

часов на 

изучени

е 

раздела 

(блока)  

Модуль воспитательной программы 
«Школьный урок» 

Из них кол-во 

часов, отведенных 

на практическую 

часть и контроль  

практ.  

раб.  

контр.  

раб.  

1.  

 

 

 

 

 

 

 Изображение земной 

поверхности. 

Географическая карта 

и источники 

географической 

информации. 

  

 3. 

 

 

 

 

 

 

 День знаний. 

 233 летие со дня рождения Ф.Ф.  

Беллинсгаузена. 

 День солидарности борьбы 

терроризмом. 

  

 1. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 Территория России на 

карте мира. 

 

 

 7. 

 

 День защиты озонового слоя. 

 Всемирный день моря. 

 Неделя безопасности дорожного 

движения. 

 

 3. 

 

 

 

 

 

 

 3. 

 

 Общая 

характеристика 

природы. 

 Рельеф и полезные 

ископаемые России. 

 28. 

 

 6. 

 

  

  

  

 День народного единства. 

 Всемирный день животных. 

 Всемирный день туризма. 

 Уникальные природные ресурсы 

России. 

 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 4.  Климат России.  9.  310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова. 

 310 лет со дня рождения С.П. 

Крашенинникова. 

 Международный день толерантности. 

 3.  

 5. 

  

 Внутренние воды 

России. 

 7. 

 

 День государственного флага Р.К. 

 День памяти неизвестного солдата. 

 1. 

 

 

 

 6.  Почвы России.  3.  В.В. Докучаев основоположник 

почвоведения. 

  

 7.  

 

 Растительный и 

животный мир России. 

 3. 

 

 Мы все в ответе за природу. 

 Экология в Р.К. 

 1. 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 Природно- 

территориальные 

комплексы России. 

 

 28. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 8. 

 

 Природное 

районирование . 

 5. 

 

 Как прекрасна и разнообразна природа 

России. 

  

 

 9. 

 

 Крупные природные 

комплексы России. 

 23. 

 

   

 

 10.  Природные условия и 

ресурсы России. 

  

 4. 

  

 Уникальность природных ресурсов 

России. 

 Природные ресурсы Р.К. 

  

 1. 

2.         

  

  

  



 Всего    70.    

 10. 

  

 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 класс 

№  

п/п  

Название раздела 

(блока)  

Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока)  

Модуль воспитательной программы 
«Школьный урок» 

Из них кол-во 

часов, отведенных 

на практическую 

часть и контроль  

практ.  

раб.  

контр.  

раб.  

1.  

  

 Население России. 

 

 7.  День знаний. 

 День солидарности борьбы с 

терроризмом. 

 Неделя безопасности дорожного 

движения. 

  

 3. 

  

  

 Общая 

характеристика 

хозяйства. 

 

    

2 

 

 Географическое 

районирование. 

 4. 

 

 Всемирный день моря. Россия – 

морская держава. 

  

  

 

  

  

 

 3. 

 

 

 Главные отрасли и 

межотраслевые 

комплексы. 

 20. 

 

 

  4. 

 

 

 

 

 

 4. 

 

 

 

 

 

 

 Обобщение, контроль 

и коррекция знаний по 

темам « Население 

России. Главные 

отрасли и 

межотраслевые 

комплексы.» 

 1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 5.  

 

 

 Хозяйство 

Республики Коми. 

 

 5. 

 

 

 100 летие Р.К. 

 Усть-Вымский район , вклад в 

экономику Р.К. 

 2. 

 

 

 

 

 

 

 6. 

 

 Районы России. 

 Европейская часть 

России. 

 26. 

 

 19. 

 Северный морской путь. 

 П.П.Семенов- Тянь-Шанский 

исследователь Центральной Азии. 

 Открытие русскими исследователями 

Антарктиды. 

 

 

 3. 

 

 

 

 7.  

 

 Азиатская часть 

России. 

 7. 

 

 Богатства Сибири. 

 Всемирный день воды. 

 День победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

  

 

 8. 

 

 Россия в современном 

мире. 

 3. 

 

 Россия великая держава. 

 Воссоединение России и Крыма. 

  

 



 9.  Обобщение , контроль 

и коррекция знаний по 

теме «Районы России» 

 2.    1. 

 Всего    68.    

 12. 

  

 2. 

 
 

 

 

Перечень контрольных работ. 

      5.кл. Итоговая контрольная работа.   

      6. кл. итоговая контрольная работа 

      7. кл. Полугодовая контрольная работа.  

                  итоговая контрольная работа 

      8.кл.  Полугодовая контрольная работа.   

                  итоговая контрольная работа 

      9.кл. Полугодовая контрольная работа.   

                Итоговая контрольная работа.   

 

Примерные темы исследовательских проектов по географии для 5 класса:  
1. Водоемы нашей местности.  
2. Географические явления в сказках.  
3. Географический образ моего города в названиях улиц  
4. Долгосрочный прогноз погоды по народным приметам.  
5. Достопримечательности моего города.  
6. Древнейшие картографические изображения.  
7. Изменение погодных условий в осенний период за последние три года в 

нашем городе  
8. Изучение топонимики при геоэкологическом обследовании территории 

нашего города и его окрестностей  
9. Исследование снежного покрова на территории пришкольного участка.  
10. Исследовательская работа «Рациональное природопользование»  
11. Исследовательская работа: «Как заработать миллион на свалке?»  
12. История компаса  
13. Проект «будущее планеты».  
14. Проект добычи полезных ископаемых, щадящих литосферу.  
15. Самые удивительные места на планете 

16. Экологическая обстановка моей малой Родины. 

 

Примерные темы исследовательских проектов по географии для 6 класса:  

1. «Бутылочная почта» - схема возможного отправления почты, используя 

закономерность движения воды в течении.  
2. Глина и ее применение  
3. Игра «В поисках сокровищ» (использование понятий азимут, масштаб, 

географи-ческие координаты). 



 

 

  
4. Из истории глобуса  
5. Исследовательская работа «Народный календарь погоды» (отследить 

соответст-вие народных примет о погоде с действительностью)  
6. Макеты разных форм рельефа.  
7. Навигационные звѐзды и созвездия.  
8. Откуда берутся горы  
9. Полезные ископаемые Земли и космоса.  
10. Полезные ископаемые нашего края.  
11. Создание школьной метеорологической площадки.  
12. Способы современных географических исследований.  
13. Язык карты. 

 

Примерные темы исследовательских проектов по географии для 7 класса:  

1. Александр Гумбольдт и Карл Риттер – основоположники классической 

геогра-фии.  
2. Великие водопады мира  
3. Великие географические открытия (интерактивный справочник) 

 

 

  
4. География на купюрах.  
5. География Олимпийских игр  
6. География причесок стран мира  
7. Государственный флаг – своеобразное зеркало страны.  
8. Деревни мира.  
9. Доисторические обсерватории  
10. Жилища народов мира.  
11. Загадки острова Пасхи  
12. Имена русских путешественников на карте мира  
13. История одного открытия.  
14. Исчезнувшая земля  
15. Пираты – первооткрыватели  
16. Самые большие реки планеты  
17. Самые красивые места мира  
18. Семь чудес света.  
19. Следы древнего оледенения.  
20. Создание макета «Глобус Земли через 200 млн. лет»  
21. Составление списка географических рекордов  
22. Составление списка местных ветров.  
23. Тибет - крыша мира.  
24. Удивительный остров Гренландия 

Примерные темы исследовательских проектов по географии для 8 класса:  
1. Важна ли для человека национальность?  
2. Влияние антропогенной деятельности на глобальное потепление климата  



3. Водные ресурсы мира  
4. Воду — нашим потомкам  
5. Водяной пар в атмосфере  
6. Воздействие человека на климат  
7. Географические проблемы урбанизации (на примере нашего края)  
8. География — основа многих профессий  
9. География миграций в России.  
10. Гербы русских городов. Язык геральдики  
11. Город будущего – будущее города  
12. Город и бытовые отходы  
13. Жилища кочевников.  
14. Жилища народов бывших союзных республик — Эстонии, Латвии, Литвы, 

Бело-руссии, Украины, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана.  
15. Заброшенный канал (Екатерининский канал)  
16. Загадки и тайны дольменов  
17. Заметки юного путешественника  
18. Зарождение и жизнь геологии в моей республике  
19. Зеленые зоны города  
20. Землетрясения и люди.  
21. Значение космических исследований для физической географии.  
22. История одного открытия.  
23. История открытия Северного морского пути  
24. Наводнения и факторы риска в моем городе. 

 

 

  
25. Пещеры. Красивейшие пещеры моей страны  
26. Путеводитель по нашей республике  
27. Цветные камни Урала  
28. Что таят в себе болота?  
29. Экологическое просвещение: велосипедный маршрут 

 

Примерные темы исследовательских проектов по географии для 9 класса:  
1. Агроклиматические ресурсы моего города  
2. Антропогенные катастрофы в природе.  
3. Байкало-Амурская магистраль: прошлое, настоящее, будущее.  
4. Благоустройство территории бывшего карьера  
5. Будущее железных дорог  
6. Влияние мирового экономического кризиса 2008–2009 гг. на российскую 

эконо-мику.  
7. Водный туризм в Республике Коми  
8. Воды сибирских рек в Центральной Азии: утопия или жизненно - важный 

проект?  
9. География и общая теория систем.  
10. География международного туризма.  
11. Государственная территория России - зло, проклятие страны и народа или 

благо? 



12.  Драгоценные камни  
12. Древние корни молодого города (экскурсионный маршрут по городу).  
13. Есть ли аномалии тяжелых металлов вдоль автомобильных магистра лей 

нашего города? Их влияние на наше здоровье.  
14. Есть ли в России реальная возможность использования альтернативных 

источни-ков энергии?  
15. Есть ли необходимость в ликвидации ВПК?  
16. Жизнь на горячей земле  
17. Задачи управления пространственными системами и проблемы 

геокибернетики.  
18. Зачем предприятиям нашего города нужны очистные сооружения?  
19. Значения учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере для развития 

геогра-фии.  
20. Зонален ли человек в обычаях, религии, во всей житейской обстановке?  
21. Историко-геологическая экскурсия в центре города.  
22. Производство и потребление энергии в городе  
23. Промышленность города. Экологические проблемы, поиски решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень географических объектов (номенклатура)  
5-6 классы  

Тема «Литосфера» 
 

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-

Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины (Северная Америка). 
 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 
 

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, 

Кордильеры, Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 
 

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская Сопка, Орисаба, 

Килиманджаро, Котопахи, Этна. 
 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, 

полуостров Камчатка, горы Кордильеры. 

Тема «Гидросфера» 
 

Моря: Чѐрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Япон-

ское, Карибское. 



 
Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 

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

 
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая 

Гвинея. 
 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Кам-  
чатка. 

 
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, 

Запад-ных Ветров, Бразильское, Северо-Атлантическое.  

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, 

Амур, Обь, Терек, Хуанхэ. 
 

Озѐра: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Тан-

ганьика, Верхнее, Онежское. 
 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и 

Кордильер. 

 

7 класс  
Тема «Африка» 

 
Природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, 

полуостров Сомали, остров Мадагаскар, горы Атлас, Эфиопское нагорье, Восточно-

Африканское плоскогорье, вулканы Килиманджаро и Камерун; реки Нигер, Конго, 

Замбези; озѐра Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 
 

 

 

Страны: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Марокко (Рабат), Нигерия (Абуджа, 

Ла-гос), Конго (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), Танзания 

(Додома), Замбия (Лусака), ЮАР (Претория, Кейптаун). 

Тема «Австралия и Океания» 
 

Природа: полуостров Кейп-Йорк, Большой Австралийский залив, острова 

Новая Зеландия, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой 

Водораздельный хребет, гора Косцюшко, Центральная низменность, река Муррей, 

озеро Эйр-Норт. 
 

Города: Канберра, Сидней, Мельбурн. 

 

Тема «Южная Америка» 
 

Природа: Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля, горы 

Анды, Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья, Оринокская и Лаплатская 

низ-менности, реки Парана, Ориноко, озѐра Титикака, Маракайбо. 
 

Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу), Аргентина 

(Буэнос-Айрес), Венесуэла (Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго). 

 

Тема «Северная Америка» 
 

Природа: полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; заливы Мексиканский, 

Гудзонов, Калифорнийский; острова Канадского Арктического архипелага, Большие 

Ан-тильские, Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские; Великие и 

Центральные равнины, Миссисипская низменность, гора Денали (Мак-Кинли), 



вулкан Орисаба, реки Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Юкон, 

Рио-Гранде; озѐра Вели-кие (американские), Виннипег, Большое Солѐное. 
 

Страны: Канада (Оттава, Монреаль, Калгари, Ванкувер), США (Вашингтон, 

Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сиэтл), Мексика (Мехико), Куба 

(Гавана). 

 

Тема «Евразия» 
 

Природа: полуострова Таймыр, Кольский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Ко-рея, Балканский, Апеннинский, Пиренейский; моря Северное, Аравийское; заливы 

Фин-ский, Ботнический, Бискайский, Персидский; проливы Карские Ворота, Босфор, 

Малакк-ский; острова Новая Земля, Новосибирские,Шри-Ланка, Филиппинские, 

Большие Зонд-ские; равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья 

Восточно-Сибирское, Декан; горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; 

нагорья Тибет, Гоби; вулканы Кракатау, Этна; реки Обь с Иртышом, Лена, Амударья, 

Печора, Дунай, Рейн, Эльба, Одра, Висла, Сена, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Меконг; 

озѐра Онежское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 
 

Страны: основные страны крупных регионов Евразии, названные в программе, 

их столицы и крупнейшие города. 
 

8 класс  
Тема «Географическое положение России» 

 
Крайние точки: мыс Флигели (архипелаг Земля Франца-Иосифа), мыс 

Челюскин (полуостров Таймыр), гора Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса 

(Гданьский залив, го-род Калининград), мыс Дежнѐва (Чукотский полуостров). 
 

Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Чѐрное, Азовское, Каспийское море-

озеро. 
 

Проливы: Берингов, Лаперуза, Кунаширский. 
 

Заливы: Финский, Пенжинская губа. 
 

Архипелаг и острова: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Се-

верная Земля, Врангеля, Курильские, Сахалин; полуострова: Кольский, Камчатка, 

Ямал, Таймыр, Крым. 

 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» Восточно-

Европейская равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская воз- 
 

вышенность, Приволжская возвышенность); Западно-Сибирская равнина; 

Среднесибир-ское плоскогорье (плато Путорана), Кумо-Манычская впадина, Кавказ 

(Большой Кавказ, гора Эльбрус), Крымские горы, Урал, Алтай (гора Белуха), 

Западный и Восточный Саян, Становой хребет, Верхоянский хребет, Черского хребет, 

Оймяконское плоскогорье, Чу-котское нагорье, горная страна Сихотэ-Алинь. 

Бассейны нефтегазоносные: Баренцево- 

 

Печорский, Волго-Уральский, Западная Сибирь с шельфом Карского моря. 
 

Бассейны каменно-угольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, 

Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский. 
 

Месторождения железных руд: Курская магнитная аномалия (КМА), Урал 

(Кач-канар), Карелия, Приангарье, Горная Шория. 
 



Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг 

Сиби-ри, Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь. 
 

Фосфатные месторождения: Кольский полуостров, Южная Сибирь. 

Месторожде-  
ния солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной Сибири.  

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» Оймякон. 
 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, 

Ени-  
сей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур; озѐра: Чудское, 

Онежское, 
 

Ладожское, Байкал; водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское; 

подземные  
воды: Московский, Западно-Сибирский артезианские бассейны. 

 
Тема «Растительный и животный мир, биологические ресурсы» Заповедники: 

Ас-траханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Крымский природный 

запо-ведник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Е.М. Домогацких. Программа курса «География».5-9 классы-М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2015.- (Инновационная школа). 

2. Рабочая программа к учебнику Е.М.Домогацких, Э. Л. Введенского, А.А. 

Плешакова «География. Введение в географию» -М.:ООО «Русское слово-учебник», 

2014. 

3. Е.М.Домогацких, Э. Л. Введенский, А.А. Плешаков ««География. Введение 

в географию»: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений.- М.: ООО 

«Русское слово- учебник», 2013. 

4. «Атлас География. Введение в географию. Физическая география» 5-6 

класс.- М.: «Русское слово», 2013. 

5. «Контурные карты. География. Введение в географию» 5-6 класс.- М.: 

«Русское слово», 2013 

6. География: Материки и океаны:   учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2014. – 280 с.: ил. – (Инновационная школа) 

7.География.Физическая география России. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций. Е.М. Домогацких Н.И. Алексеевский- 6 издание . 

М.ООО»Русское слово» -учебник 2018 (Инновационная школа) 

8. География. Население и хозяйство России. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций. Е.М.Домогацких Н.И. Алексеевский Н.Н. Клюев 5 

издание. М. ООО «Русское слово»- учебник 2018 (Инновационная школа) 
  
Дополнительная литература для учителя: 

 География в таблицах. 6-10 класс: справочное пособие /авт.-сост. В.В. Климанов, О.А. 
Климанова. 

– 5-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2001 

 Нестандартные уроки географии. 8 класс / Сост. Н.Н Перечева. – Волгоград: Учитель  - АСТ, 
2004 

 Новенко Д.В. Школьный практикум. География: Практические работы на местности. 6-9 

классы – 

М.: Дрофа, 1997 
 Семакин Н.К. Внеклассная работа по географии: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1979 

 Интересный урок географии: Кн. для учителя / О.В. Крылова. – М.: Просвещение, 2003 

 
Дополнительная литература для учащихся:  
1. География: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / И.И. Баринова, 

В.А. 
Горбанев, И.В. Душина и др. – М.: Дрофа, 1999 

2. Энциклопедия для детей. Т.№. География. / Глав. Ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 2001 

3. Никитина Н.А. Задания школьных олимпиад по географии. 6-10 классы. – М.: ВАКО, 2013  
6 Низовцев В.А., Марченко Н.А Школьные олимпиады. География. 6 – 10 классы. – М.: 
Айрис-пресс, 2007 
7Дубровская О.Н. Краткая история географических открытий. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 

2002  
8 Шикина Л.Б. Реки, моря и озера России: Справочник школьника – СПб.: Издательский 
дом «Литера»  
9Ганул Е.А. Города России: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2007 
Пособия для подготовки к итоговой аттестации по географии за курс основной школы:  

7 Контрольные и проверочные работы по географии: 8 класс: к учебнику Э. М. Раковской 

«География: природа России. 8 класс» /О.В. Чичерина. – М.: Издательство «Экзамен», 2007 

8 Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 классы: методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2000 
9 География: Руководство для подготовки к экзаменам / Н.Н. Петрова – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003 



10 ГИА – 2014. География : тематические и типовые экзаменационные варианты : 25 вариантов / 
под  
ред. Э.М. Амбарцумовой. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2014  
 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.  
 

9 Географические карты: 

1) Физическая карта России  
2) Физические и экономические карты России и отдельных 

природных и экономических районов 

3) Физическая карта мира. 
4) Политическая карта мира. 

5) Политико –административная карта России. 

6) Строение земной коры мира. 
7) Тектоническая карта России. 

8) Геологическая карта России. 

9) Климатические пояса мира. 
10) Климатическая карта мира. 

11) Климатическая карта России. 

12) Природные зоны мира. 

13) Природные зоны России. 
14) Карта растительности мира. 

15) Зоогеографическая карта. 

16) Почвенная карта мира. 
17) Физические карты отдельных материков. 

18) Политические карты отдельных материков. 

19) Физическая карта Р.К. 

20) Хозяйство Р.К. 
 

 

 



 

 

Критерии контроля и нормы оценочной деятельности по географии 
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является - оценка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

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

выводы, устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

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

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

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

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

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

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

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 



1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и  

 

 

 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений. 

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

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

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2) или не более двух недочетов. 

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

допустил: 

1) не более двух грубых ошибок; 

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

3) или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка "3"; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 



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

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

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

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Нормы оценок выполнения практических работ. 

“5” – правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении; 

“4” – погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию; 

 

“3” – погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении; 

“2” – серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления; 

“1” – полное отсутствие знаний и умений, необходимых для выполнения работы, грубые 

ошибки по содержанию, непонимание сути задания. 

Оценка тестовых работ. 

88-100% - правильных ответов оценка «5» 

62-87% - правильных ответов оценка «4» 

37- 61% - правильных ответов оценка «3» 

0– 36% - правильных ответов оценка «2» 

Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 

Проведение наблюдений. 

отметка «5» ставится, если ученик провел наблюдение и в результате точно отразил 

особенности объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 

правильно формулировал выводы; аккуратно оформил наблюдение. 

отметка «4» ставится, если ученик провел наблюдение, но допустил неточности в 

отражении признаков объекта или явления; правильно формулировал выводы; имеются 

незначительные ошибки в оформлении наблюдений. 

отметка «3» ставится, если ученик допускает неточности в проведении наблюдений; 

выделяет не все особенности объектов и явлений; допускает неточности в формулировке 

выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

отметка «2» ставится, если ученик выполнил наблюдение неправильно; не сделал 

выводы на основе наблюдений; имеются существенные недостатки в оформлении 

наблюдений или оно не оформлено. 

Работа с контурными картами. 

отметка «5» ставится, если контурная карта оформлена аккуратно в соответствии с 

правилами; местоположение всех географических объектов обозначено, верно; не 

допущено орфографических ошибок в написании географических объектов. 

отметка «4» ставится, если контурная карта оформлена аккуратно в соответствии 

правилами, но есть небольшие помарки, или не указано местоположение двух-трёх 

объектов, или допущены орфографические ошибки в написании географических 

объектов. 

отметка «3» ставится, если оформление контурной карты не соответствует правилам, 

указаны основные географические объекты, но имеются неточности в их расположении и 

(или) допущены орфографические ошибки в написании географических объектов. 

отметка «2» ставится, если задание на контурной карте выполнено не верно, либо ученик 

не сдал контурную карту на проверку учителю 



 

Требования к выполнению практических работ 
 
на контурной карте 
 
Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атла- 
 
са и учебника, а также описания задания к работе. 
 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующимих пояснением за рамками карты (в графе: «условные 

знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте 

линии градусной сетки,речные системы, береговую линию и границы государств 

(это нужно для ориентира и удобства, атакже для правильности нанесения 

объектов). 
 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

мери-дианов, этопоможет оформить карту более аккуратно. 
 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

за-дания (избегайтенанесение «лишней информации»: отметка за правильно 

оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл 

в случае добавле-ния в работу излишней информации).  
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматических ошибок 

(отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на 

один балл). 

 

Правила работы с контурной картой 
 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте 

(статистическиематериа-лы, текст учебника), выделите главное.  
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.  
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание; 

условные знаки отобразите влегенде карты. 
 
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям; надписи не должны перекрывать контуров других 

обозначений; надписи делайте мелко, но четко. Над северной рамкой (вверху карты) не 

забудьте написать название выполненной работы.  
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Оценка номенклатуры 
 

На контурной карте соответствующего содержания условными знаками с цифрами 

отмечены 10 географических объектов. Задача учащихся – правильно 

подписатьназвания географических объектов, отмеченных цифрой на контурной карте. 
 
Отметка «5» - если правильно выполнено более 90% работы (9-10 правильных 

ответов). Отметка «4» - если правильно выполнено 70 - 89% работы (7-8 правильных 

ответов). Отметка «3» - если правильно выполнено 50 - 69% работы (5-6 правильных 

ответов). Отметка «2» - если правильно выполнено менее 50% работы (менее 5 

правильных отве-тов), или работа отсутствует. 
 
Работа должна быть выполнена без грамматических ошибок (отметка за работу сни-

жается за грамматические ошибки на один балл).  



 

Критерии оценивания проектов учащихся  

Критерии оценки Содержание критерия оценки Кол-во 
 

проекта  баллов 
 

   
 

Актуальность по- Насколько работа интересна в практическом или теоретиче- От 0 до 1 
 

ставленной про- ском плане?  
 

блемы 
   

Насколько работа является новой? Обращается ли автор к От 0 до 1 
 

 проблеме, для комплексного решения которой нет готовых  
 

 ответов?  
 

   
 

 Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 
 

   
 

 Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 
 

    

Теоретическая и / Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной От 0 до 2 
 

или практическая возможности) применения на практике.  
 

ценность 
  

 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на От 0 до 2 
 

 материале проблемные теоретические вопросы в определен-  
 

 ной научной области  
 

   
 

 Автор в работе указал теоретическую и / или практическую От 0 до 1 
 

 

Значимость 

 
  

 

   
 

Соответствие мето- Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 
 

дов работы типу 
   

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 
 

проекта   
 

   
 

Качество содержа- выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 
 

ния проектной ра- оригинальность проекта От 0 до 2 
 

боты 
  

 

в проекте есть разделение на логические части, компоненты, От 0 до 2 
 

 в каждом из которых освещается отдельная сторона работы  
 

   
 

 есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 
 

   
 

 есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 
 

   
 

Качество продукта интересная форма продукта проекта От 0 до 2 
 

проекта 
  

 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 
 

   
 

 легко в использовании От 0 до 1 
 

   
 

 эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 
 

   
 

Компетентность Четкие представления о целях работы, о направлениях ее раз- От 0 до 2 
 

   
 

участника при за- вития, критическая оценка работы и полученных результатов  
 

щите работы (пре- 
   

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет заинтере- От 0 до 2 
 

зентации, сайта, совать аудиторию, обращает внимание на главные моменты в  
 

информационного работе  
 

плаката и т.д.)* 
  

 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, оформлен- От 0 до 2 
 

 ные в презентации, и распространяет, объясняет их аудито-  
 

 рии.  
 

   
 

 Докладчик выдержал временные рамки выступления От 0 до 1 
 

   
 

 Презентационный материал оформлен аккуратно, в логиче- От 0 до 1 
 

 ской последовательности, без орфографических и пунктуаци-  
 

 онных ошибок  
 

   
 

 Докладчик смог аргументировано ответить на заданные во- От 0 до 2 
 

 просы либо определить возможные пути поиска ответа на во-  
 

 прос (если вопрос не касается непосредственно проделанной  
 

 работы). Если проект групповой – то вопросы задаются не  
 

 только докладчику, но и остальным авторам проекта.  
 

   
 



ИТОГО СУММА БАЛЛОВ МАК- 
 

  СИМУМ 
 

  37 БАЛ- 
 

  ЛОВ* 
 

    

*при условии проведения защиты проекта. 
 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований 

на:  
 50-70% (18-25 баллов) - оценка ―3‖


 71-85% (26-33 балла) - оценка ―4‖


 86-100% (34-37 баллов) - оценка ―5‖



  Правила выставления оценок при аттестации.

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом 

веса вида деятельности. 
 

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу 

по теме курса в соответствии с предложенными критериями. 
 

3. Четвертная аттестация. Выставляется на основании оценок, полученных 

учащимся при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть в 

соответствии со средневзвешенным показателем. 

 

 
 

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка 

усвоения программного материала учащимся при его комплексной проверке в 

конце учебного года. 
 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, 

которыми владеет учащийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее 

арифметическое четвертных отметок и промежуточной аттестации. 

                



 

 



Приложение 

 

 

Перечень обязательных практических работ 
 

5-6 класс «География. Начальный курс»   
№ п/п Темы работ 

 
1. «Составление схемы наук о природе»  
2. «Описание плана учебного кабинета географии»  
3. «Составление сравнительной характеристики разных способов изображения 

земной поверхности»  
4. «Определение сторон горизонта с помощью компаса»  
5. «Составление простейшего плана местности»  
6. «Имена русских землепроходцев и мореплавателей на карте мира»  
7. «Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий,обозначение 

географических объектов»  
8. «Обозначение на контурной карте крупнейших государств материков»  
9. «Определение азимута» 

 
10. «Составление простейшего плана местности» 

 
11. «Определение географических координат различных объектов» 

 
12. «Определение направлений,расстояний,абсолютных высот по карте» 

 
13. «Определение по карте географического положения равнин»  
14. «Вычерчивание графика суточного хода температуры воздуха. Определение 

среднесуточной температуры» 
 

15. «Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления» 
 

16. «Построение розы ветров»  
17. «Построение диаграммы облачности и осадков по имеющимся данным»  
18. «Описание погоды своей местности»  
19. «Описание по карте одной из крупнейших рек Земли»  

 

7 класс «География материков и океанов»   
№ п/п Темы работ   
1. «Сопоставление карты строения земной коры и физической карты мира: 

доказательство соответствия равнин платформам» 
 

2. «Определение типов климата по предложенным климатограммам» 
 

3. «Определение и сравнение различий в численности,плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира»  
4. «Определение координат крайних точек материка,его протяженности с севера 

на юг в градусной мере и километрах»  
 

 



  
5. «Сравнение географического положения Африки и Австралии,определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков»  
6. «Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность людей». 

 
7. «Сравнение климатов двух полуостровов,находящихся в одном климатическом 

поясе»  
8. «Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам 

атласа и другим источникам географической информации» 

 

9. «Изучение правил поведения человека в окружающей среде,меры защиты от 

катастрофических явлений природного характера»  

 

8 класс «География России»  

№ п/п Темы работ 
  

1. «Чтение топографической карты. Построение профиля местности» 
  

2. «Характеристика географического положения России» 

  
  

3. «Определение поясного времени для разных объектов территории России» 
  

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

 изучении территории России. 
  

5. 
«Выявление взаимозависимостей тектонической структуры,формы 
рельефа,полезных ископаемых на территории России» 

  
  

6. 

«Определение закономерностей распределения солнечной 
радиации,радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 
средних температур января и июляна территории России» 

  
  

7. 
«Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической 
карте» 

 . 
  

8. «Анализ климатограмм,характерных для различных типов климата России» 
  

9. 
«Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт 
и климатограмм,определение возможностей их хозяйственного использования» 

  

10. «Определение видов особо охраняемых природных территорий» 

  
  

  



  

9 класс «География» 
  

№ п/п Темы работ 
  

1. 
 «Определение,вычисление и сравнение показателей естественного прироста 
населения в разных частях России» 

  

2.  «Чтение и анализ половозрастных пирамид» 
  

3. 
«Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 
страны» 

  

4. 
 «Сравнение угольных бассейнов России на основе разных источников 
информации» 

  

5. 
 «Характеристика металлургической базы на основе различных источников 
информации» 

  
 6. 

 

 «Объяснение особенностей размещения наукоемкого,трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения на основе разных источников информации» 

 7 

 «Характеристика транспортной магистрали на основе различных источников 

информации» 

 8  «Построение графика динамики численности населения» 

9  «Построение диаграммы динамики производства важнейших видов продукции» 

10 

 «Создание презентаций о народных промыслах на основе различных источников 

информации» 

11 

«Сравнение природно-ресурсного потэнциала и населения Европейского севера и 

Северного Кавказа» 

12  «Сравнение хозяйства Поволжья и Уральского экономического района» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень обязательных контрольных работ 
 

5 класс     
1. Годовая контрольная работа. Тестирование. 

  

 

5 класс 
6    

 
 

1. ВПР 

 

 

7 класс   
1. Полугодовая контрольная работа. Тестирование. 

 
2. ВПР.   
3.   

 

8 класс   
1. Полугодовая контрольная работа. Тестирование. 

 
2. ВПР. 

 
3.   

 

9 класс   
1. Полугодовая контрольная работа Тестирование. 

 
2. Годовая контрольная работа. Тестирование.   
  

 

 

Формы промежуточной аттестации: 
 итоговая контрольная работа в 9 классе. Тестирование.

 итоговая контрольная работа по текстам ВПР в 6-8 классах

                          -       итоговая контрольная работа. Тестирование. 
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