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Рабочая программа разработана на основе:  

 

- Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения 

и науки Российской Федерации от 24.12.2018 г., а также Примерной про-

граммы воспитания – с учётом проверяемых требований к результатам осво-

ения Основной образовательной программы основного общего образования 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с нарушениями слуха, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) 

- Примерной рабочей программы основного общего образованииГео-

графия  базовый уровень для 5-9 классов, одобренной решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 

Приложение № 12 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии  предметной области «Общественно-

научные предметы» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения 

и науки Российской Федерации от 24.12.2018 г., а также Примерной про-

граммы воспитания – с учётом проверяемых требований к результатам осво-

ения Основной образовательной программы основного общего образования 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с нарушениями слуха, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) 

- Примерной рабочей программы основного общего образованииГео-

графия  базовый уровень для 5-9 классов, одобренной решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обу-

чающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки в 

области географии в единстве с развитием социальных компетенций, речевой 

и мыслительной деятельности, включая: 

– воспитание патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаи-

мопонимания с другими народами на основе формирования целостного гео-

графического образа России, ценностных ориентаций личности; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, ре-

шения географических задач, проблем повседневной жизни с использовани-

ем географических знаний; 

– воспитание экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаи-

мосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, населе-

ния и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

– формирование способности поиска и применения различных источ-

ников географической информации, в т.ч. ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явле-

ний и процессов, жизненных ситуаций; 

– формирование практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении 

проблем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведче-

ского материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и 



явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном мире; 

– развитие представлений о зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

– выработка способности к безопасному и экологически целесообраз-

ному поведению в окружающей среде. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– содействие овладению обучающимися с нарушениями слуха систе-

мой географических знаний как компонентом научной картины мира, вклю-

чая знания о различных видах географического положения России, о приро-

де, населении, хозяйстве, регионах страны, об особенностях природопользо-

вания; 

– формирование на конкретных примерах представлений о многообра-

зии современного географического пространства на разных (от локального до 

глобального) его уровнях как одного из условий овладения географической 

картиной мира; 

– развитие представлений о характере, сущности и динамике главных 

природных, экологических, социально-экономических, геополитических и 

иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и 

мира; 

– развитие способности к осознанию главных особенностей взаимодей-

ствия природы и общества на современном этапе его развития; достижение 

понимания слабослышащими обучающимися значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

– содействие осознанию закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами; 

– развитие представлений о зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

– выработка понимания общественной потребности в географических 

знаниях; 

– выработка способности к безопасному и экологически целесообраз-

ному поведению в окружающей среде. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Учебная дисциплина «География» осваивается на уровне ООО по вари-

анту 2.2 АООП в пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы включительно. 

Содержание курса, осваиваемое на уровне ООО, является базой для ре-

ализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических за-

кономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном 

в системе непрерывного географического образования, основой для после-

дующей уровневой дифференциации. 

Весомой является роль курса «География» в коррекции вторичных 

нарушений, обеспечении компенсирующего пути развития слабослышащих 

обучающихся. Так, в связи с необходимостью освоения широкого спектра 



научных понятий и представлений, анализа географических объектов, фак-

тов, условий и др. обучающиеся поставлены перед необходимостью осваи-

вать «географический язык», рассуждать, пользоваться разнообразными ис-

точниками получения информации, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, что стимулирует развитие речевой и мыслительной де-

ятельности. 

Данный курс направлен на формирование у обучающихся с нарушени-

ями слуха комплексного, системного и социально ориентированного пред-

ставления о Земле как планете людей, о закономерностях природных процес-

сов, особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия обще-

ства и природы, об адаптации человека к географическим условиям окружа-

ющей среды, о географических подходах к устойчивому развитию террито-

рий. Также благодаря географическому образованию, реализующемуся на 

основе АООП ООО (вариант 2.2) обучающиеся обретают способность к 

оценке экологических и социально-экономических процессов и явлений. 

География синтезирует различные компоненты общественно-научного 

и естественно-научного знания. В рамках данного учебного курса осуществ-

ляется реализация сквозных направлений современного образования. В их 

числе социологизация, гуманизация, экономизация, экологизация. В сово-

купности они играют важную роль в формировании общей культуры обуча-

ющихся, обеспечивают осознание тесной взаимосвязи, существующей между 

естественными и общественными дисциплинами, природой и обществом в 

целом. 

Весомой является роль курса «География» в коррекции вторичных 

нарушений, обеспечении компенсирующего пути развития слабослышащих 

обучающихся. Так, в связи с необходимостью освоения широкого спектра 

научных понятий и представлений, анализа географических объектов, фак-

тов, условий и др. обучающиеся поставлены перед необходимостью осваи-

вать «географический язык», рассуждать, пользоваться разнообразными ис-

точниками получения информации, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, что стимулирует развитие речевой и мыслительной де-

ятельности. 

Учебная дисциплина «География» обладает значительным воспита-

тельным потенциалом. Её предметное содержание содействует воспитанию 

социальной активности, любви к своей многонациональной Родине, патрио-

тизма, уважения к иным традициям, культурным ценностям, вероисповеда-

нию и др. Всё это предстаёт в качестве мощного социализирующего фактора 

слабослышащих обучающихся, их инкультурации. На этой основе складыва-

ется потребность следовать ценностным ориентирам общества; способность 

критически осмысливать личный опыт и опыт окружающих людей, руковод-

ствоваться в своих поступках нормами морали и нравственности. 

Одним из условий, обеспечивающих достижение предметных, мета-

предметных и личностных результатов учебной дисциплины, является вклю-

чение обучающихся в доступные им виды деятельности посредством реали-

зации тех или иных направлений внеурочной работы, в числе которых науч-



но-познавательное, туристско-краеведческое, культурно-просветительное, 

музейно-оформительское и издательское, страноведческое, экологическое, 

экономическое, трудовое и др. Наряду с этим немаловажным для достижения 

планируемых результатов является используемый в образовательной органи-

зации спектр форм внеурочной деятельности (географические кружки, фа-

культативы, секции, клубы, конференции, олимпиады, вечера, устные журна-

лы, викторины, игры и / или др.). 

«География» относится к числу учебных дисциплин, по которой может 

осуществляться выполнение итоговой индивидуальной проектной работы. 

Выбор темы проекта осуществляется с учётом личностных предпочтений и 

возможностей каждого обучающегося с нарушениями слуха. Опыт проект-

ной деятельности будет полезен как в учебном процессе, так и в социальной 

практике. 

Организация содержания программного материала, осваиваемого обу-

чающимися на основе АООП ООО (вариант 2.2) осуществляется в соответ-

ствии с принципом от общего к частному. В данной связи в содержании кур-

са выделены 2 основные блока: «География Земли» и «География России». 

Каждый из этих блоков представлен комплексом тематических разделов и 

подразделов. 

Блок «География Земли» ориентирован на овладение слабослышащими 

обучающимися знаниями о географической целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях разви-

тия рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения расти-

тельного и животного мира, а также знаниями о влиянии природы на жизнь и 

деятельность людей. Кроме того, в рамках данного блока слабослышащие 

обучающиеся овладевают базовыми знаниями страноведческого характера: о 

целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» является центральным в системе ООО. Наря-

ду с содержательно-обучающей функцией он играет важную идеологическую 

роль. Основное назначение данного блока заключается в обеспечении фор-

мирования у слабослышащих обучающихся географического образа своей 

Родины во всём его многообразии и целостности на основе комплексного 

подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния основных компонентов, 

представленных триадой «природа – население – хозяйство». 

Программа учебной дисциплины «География» включает примерную 

тематическую и терминологическую лексику, которая должна войти в сло-

варный запас слабослышащих обучающихся за счёт целенаправленной отра-

ботки, прежде всего, за счёт включения в структуру словосочетаний, пред-

ложений, текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов, оформлением ло-



гических суждений, приведением доказательств, подготовкой сообщений и 

т.п.1 

Обучение географии на основе АООП ООО (вариант 2.2) осуществля-

ется в соответствии с указанными принципами. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучениягео-

графии проявляется в опоре на здоровые силы слабослышащего обучающе-

гося, в привлечении энергии сохранных анализаторов и психических процес-

сов. Так, обучение географическим понятиям компенсаторно осуществляется 

на обходной полисенсорной основе.  

В обязанность учителя входит обеспечение коррекционной составляю-

щей урока географии. Это требует развития диалогической и монологической 

речи, коррекции произношения, использования остаточного слуха, сопут-

ствующей активизации отстающих в развитии познавательных процессов, 

процессов восприятия. 

Компенсирующий характер имеет и пропедевтическая направленность 

курса географии. Примером внешней пропедевтики может служить курс 

«Ознакомление с окружающим миром», предшествующий курсу географии 

(осваиваемый на этапе получения НОО). К внутренней пропедевтике отно-

сятся те разделы АООП ООО по географии, которые подготавливают сла-

бослышащих обучающихся к усвоению содержания данного предмета. 

Также в соответствии с названным принципом помимо решения глав-

ной задачи – формировать географические знания и умения – у слабослыша-

щих обучающихся обогащаются житейские понятия, развиваются понятийно-

логические формы мышления, уточняются и дифференцируются сенсорные 

эталоны, формируется произвольность поведения. 

Принцип интенсификации развития слухового восприятия в единстве с 

развитием произносительной стороны устной речисостоит в том, чтобы 

обеспечивать развитие у обучающегося способности свободно понимать гео-

графические термины и использовать их в собственной речи. Реализация 

принципа предусматривает развитие слухового восприятия и произноситель-

ной стороны устной речи в единстве, при использовании звукоусиливающей 

аппаратуры в ходе всего образовательно-коррекционного процесса. 

Принцип усвоения основ наук в единстве с усвоением языкаобусловлен 

тем, что ход развития слабослышащего обучающегося, усвоение им установ-

ленного объёма образования, в том числе по географии, определяется уров-

нем языкового развития, возможностью воспринимать информацию в сло-

весном оформлении, адекватно пользоваться ей. Успех в реализации принци-

                                                      
1На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, воспри-

ятием (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня слухоречевого развития обучающихся) и достаточно 

внятным и естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а также лексики по 

организации учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого материала, уже знакомо-

го обучающимся, может отрабатываться на коррекционно-развивающих курсах «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» при совместном планировании работы учителем-предметником и учителем-

дефектологом (сурдопедагогом), реализующим данные курсы. На коррекционно-развивающих курсах у обу-

чающихся закрепляются умения восприятия (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня их слухорече-

вого развития) и достаточно внятного и естественного воспроизведения данного речевого материала. 



па обеспечивается оригинальным содержанием программ, специальными ме-

тодами обучения, специфическими организационными формами работы. 

Прочное усвоение знаний достигается путём отработки специально отобран-

ного языкового материала, целенаправленного формирования осознанного 

коммуникативного поведения, развития словесно-логического мышления на 

основе овладения различными видами речевой деятельности в условиях це-

ленаправленно организуемой слухоречевой среды. 

Принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформиро-

ванных в условиях учебной ситуации, в деятельность, разворачивающейся в 

жизненных ситуациях, чем обеспечивается готовность слабослышащего обу-

чающегося к самостоятельной ориентировке в социальном пространстве. 

Принцип причинности и историзма процессов и явлений живойприро-

дыреализуется при обучении географии в процессе формирования у сла-

бослышащих обучающихся понимания, что всякое изменение и тем более 

развитие, т.е. изменение в сторону появления нового качества, имеет свою 

причину и следствия. Так, хозяйственная деятельность человека влияет на 

изменения в окружающем мире, природе и состоянии климата. Данные со-

временной науки указывают на то, что всё многообразие существующих ма-

териальных систем различной природы на разных уровнях неживой и живой 

природы находится в постоянной взаимосвязи и взаимодействии. Ни один 

материальный объект не является абсолютно изолированным, независящим 

от всего остального мира, но всегда находится во взаимной связи и взаимо-

действии с другими объектами. Они связаны, прежде всего, пространствен-

ными и временными отношениями, находятся на определённых расстояниях 

друг от друга, объёмы одних тел взаимосвязаны с объёмами других тел; раз-

рушение, деградация одних объектов даёт начало, рождение другим. 

Принцип учёта региональных (краеведческих) особенностей. Краевед-

ческая основа материала усиливает воспитательное воздействие содержания 

предмета, «приближает» его к обучающемуся. Изучение своего края обеспе-

чивает режим «включённости» обучающегося в сюжет урока. В этой связи 

краеведческая составляющая в содержании курса географии обладает высо-

кими мотивирующими качествами. Формы проведения уроков географии по 

освоению краеведческого содержания, отличные от традиционных (очная и 

виртуальная экскурсия, полевая практика, практикум, исследовательская ла-

боратория и др.), позволяют комплексно воздействовать на обучающегося: 

активизировать способы восприятия новой информации, воображение, чув-

ственный опыт, облегчить осуществление обратной связи между педагогом и 

обучающимся, а в конечном итоге – создать условия для роста качества обра-

зовательного процесса. 

Учёт региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает до-

стижение системного эффекта в общекультурном, личностном и познава-

тельном развитии слабослышащих обучающихся за счёт использования педа-

гогического потенциала региональных (краеведческих) особенностей содер-

жания образования. 



Курс географии базируется на ряде специальных принципов, в частно-

сти, принципов коммуникативной системы – системы обучения слабослы-

шащих детей языку по принципу формирования речевого общения2: 

– использование потребности в общении; 

– организация общения; 

– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познава-

тельной и др.; 

– организация речевой среды. 

Так, развитие словесной речи слабослышащих обучающихся становит-

ся возможным при условии регулярно организуемой на уроках практики ре-

чевого общения, за счёт развития навыков восприятия, понимания и проду-

цирования высказываний во взаимодействии с процессом познавательной де-

ятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, требующие под-

готовки сообщений, формулировки выводов, аргументации результатов 

наблюдений и др. Кроме того, предусматривается такая организация обуче-

ния, при которой работа над лексикой, в том числе научной терминологией 

курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений 

уже известных лексических единиц) требует включения слова в кон-

текст.Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на 

основе объяснения учителя (в том числе с использованием дактилологии как 

вспомогательного средства обучения) с привлечением конкретных фактов, 

иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое новое 

слово включается в контекст закрепляется в речевой практике обучающихся. 

Предусматривается использование синонимических замен, перефразировка, 

анализ определений. 

На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по раз-

витию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухо-

зрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной сто-

роны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учеб-

ной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности)3.  

В процессе уроков географии требуется одновременно с развитием 

словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся других психических 

процессов. Предусматривается руководство вниманием обучающихся через 

постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание 

внимания за счёт привлечения средств наглядности, видеоматериалов, до-

ступных по структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие памя-

ти обеспечивается посредством составления несложных схем, анализа со-

держания таблиц, карт (включая контурные), текстовых материалов по гео-

графии. Развитие мышления и его операций обеспечивается посредством 

                                                      
2 См. Зыкова Т.С., Хотеева Э.Н. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) учре-

ждениях Iи II вида: пособие для учителя. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С. 26–27. 
3Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода 

урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается 

контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием 

принятых методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, кото-

рая проводятся не более 3 -5 минут. 



установления последовательности выполнения практических работ, установ-

ления причинно-следственных связей. Акцент в коррекционно-

образовательной работе следует сделать на развитии у слабослышащих обу-

чающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно полноцен-

но рассуждать, делать выводы. В данной связи программный материал дол-

жен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы ар-

гументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся 

словесно-логического мышления принадлежит обсуждению конкретных 

примеров многообразия современной географической среды (на разных 

уровнях), характера и динамики главных природных, экологических, эконо-

мических, социальных, геополитических и иных процессов. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной 

цели современного российского образования — формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

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

связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере опре-

деляющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных 

ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социа-

лизации подрастающего поколения.  

Ценностные ориентиры при изучении географии: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локаль-

ном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, жи-

тель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географи-

ческого пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обита-

ния всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и го-

товность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Ро-

дину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенно-

стям, традициям и образу жизни российского и других народов, толерант-

ность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 



 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Обще-

ственно-научные предметы», являясь обязательным. 

Учебный предмет «География» является общим для обучающихся с 

нормативным развитием и с нарушениями слуха.Содержание учебного пред-

мета «География», представленное в Примерной рабочей программе, соот-

ветствует ФГОС ООО. При этом изучение географии по варианту 2.2 АООП 

ООО осуществляется в пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы включи-

тельно. 

 

 
Классы География 

 Примерная программа Рабочая программа 

5 68 68 

6 68 68 

7 34 34 

8 34 34 

9 34 34 

10 34 34 

итого 272 272 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освое-

ния учебного предмета 

Личностные результаты: 

 осознание личностной значимости географическогознания и методов по-

знания, творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, 

процесса диалогического общения;  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей; 

 убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разум-

ного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к научной деятельности лю-

дей, понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в исто-

рическом контексте; 

мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазви-

тия и совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-

ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обу-

чающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный ас-

пект поведения), самоопределение и ориентацию в социальных ролях и меж-

личностных отношениях.  

Метапредметные результаты 



Регулятивные УУД (обеспечивают организацию обучающимися своей 

учебной деятельности): 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

– планирование – определение последовательности промежуточных це-

лей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

– оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

– волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного кон-

фликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-

символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; 

– структурирование знаний;  

– выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

– рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса 

и результатов деятельности; 

– смысловое чтение;  

– умение адекватно и осознано строить речевое высказывание в устной 

(устно-дактильной) и письменной речи, передавая содержание текста в соот-

ветствии с целью и соблюдая нормы построения текста; 

– постановку и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

– действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодиро-

вание, декодирование, моделирование).  

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в 

любой области знания. В рамках школьного обучения под логическим мыш-

лением понимается способность и умение производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные ло-

гические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем – ин-

дуктивной или дедуктивной).  



Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы 

преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 

выполняющие функции отображения учебного материала; предполагают вы-

деление существенного, отрыв от конкретных ситуативных значений, фор-

мирование обобщенных знаний.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию на позиции других людей, умение поддерживать 

диалог, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаи-

модействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты 

 восприятие слухозрительно и на слух, внятное и достаточно естественное 

воспроизведение тематической и терминологической лексики, а также 

лексики, связанной с организацией учебной деятельности; 

 Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях.  

 Формирование первичных навыков использования территориального под-

хода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

 Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве 

и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенно-

стях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 Овладение элементарными практическими умениями использования при-

боров и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее эколо-

гических параметров; 

 Овладение основами картографической грамотности и использование гео-

графической карты как одного из «языков» международного общения; 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презента-

ции географической информации; 

 Формирование умений и навыков использования разнообразных геогра-

фических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня без-

опасности окружающей среды, адаптации к условиям территории прожи-

вания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бед-

ствий и техногенных катастроф 

 Формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 

Выпускник научится4: 

                                                      
4Определение предметных результатов, связанных с выявлением недостающей или противоречащей геогра-

фической информации, составлением географических описаний, анализом записок путешественников, с 



-выбирать (самостоятельно или с помощью учителя/других участни-

ков образовательного процесса) источники географической информации 

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

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

-самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в источни-

ках географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):  

– находить и извлекать необходимую информацию;  

– определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положе-

ние в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам;  

– выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких ис-

точниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, а 

также географического описания географическую информацию, необходи-

мую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• самостоятельно или с помощью учителя использовать различные ис-

точники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для ре-

шения различных учебных и практико-ориентированных задач:  

– выявление географических зависимостей и закономерностей на осно-

ве результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процес-

сов (их свойств, условий протекания и географических различий);  

– расчёт количественных показателей, характеризующих географиче-

ские объекты, явления и процессы;  

– составление простейших географических прогнозов;  

– принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе извест-

ных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

                                                                                                                                                                           
оформлением выводов, подготовкой письменных и устных сообщений и проч., осуществляется с учётом 

особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся, а также ограничений, обу-

словленных  нарушением слуха. 



 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компо-

нентов природы в разных географических условиях с точки зрения концеп-

ции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографи-

ческие процессы и явления, характеризующие динамику численности насе-

ления Земли и отдельных регионов стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учеб-

ных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географиче-

ских объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие осо-

бенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 самостоятельно или с помощью учителя различать принципы выделе-

ния и устанавливать соотношения между государственной территорией и ис-

ключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и её от-

дельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятель-

ность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие осо-

бенности природы России и её отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в преде-

лах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей стра-

ны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресур-

сами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

её отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и обще-

ства в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения России 

и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 



половозрастную структуру, особенности размещения населения по террито-

рии страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении насе-

ления, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуаци-

ях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демо-

графических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенно-

стях размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России 

на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продол-

жительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

 ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 выделять в записках путешественников географические особенности 

территории;  

 приводить примеры современных видов связи, применять современ-

ные виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Предметные результаты по тематическим разделам/модулям идентич-

ны тем, которые представлены во ФГОС ООО, однако их распределение по 

классам осуществляется с учётом перераспределения программного материа-

ла по годам обучения в связи пролонгацией сроков получения образования 

по АООП ООО (вариант 2.2). 

 

5. Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС 

 

(1-й год обучения на уровне ООО) 



 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. 

Как география изучает объекты, процессы и явления 

Тема 1. История географических открытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим. География в эпоху Средневековья: путеше-

ствия и открытия. Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Ин-

дию. Открытие Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосвет-

ное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географиче-

ских открытий. Географические открытия XVII—XIX вв. Географические 

исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени 

Практическая работа 

 1.Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в 

разные периоды 

Раздел 2.Изображения земной поверхности 
Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные 

знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на мест-

ности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение 

на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и отно-

сительная высоты. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. 

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

исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных прило-

жениях) и области их применения 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сфериче-

ской поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть 

на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. 

Географические координаты. Географическая широта и географическая дол-

гота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобу-

су.  

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение рас-

стояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географиче-

ских карт и их классификации. Способы изображения на мелкомасштабных 

географических картах. Изображение на физических картах высот и глубин. 

Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятель-

ности людей. Сходство и различие плана местности и географической карты 



Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объ-

ектов по их географическим координатам 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 

Тема 1. Земля — планета Солнечной системы 

Земля в Солнечной системе.  Форма, размеры Земли, их географические 

следствия.Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географи-

ческие следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Зем-

ле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестоя-

ния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

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

вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.  

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли.. Внутреннее строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая ко-

ра. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных 

пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы.  

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Дви-

жение литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних 

и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной 

поверхности как результат действия внутренних и внешних сил.  

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы 

рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и рав-

нины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. Разнооб-

разие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площа-

ди равнины мира.  

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Дея-

тельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней 

экологические проблемы.  

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Сре-

динно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе 

Океана, его рельеф.  

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот 

воды. Значение гидросферы. Исследования вод Мирового океана.  Солёность 

и температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные 

течения. Способы изображения на географических картах океанических те-

чений, солёности и температуры вод Мирового океана на картах. Мировой 

океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы 



и отливы. Стихийные явления в Мировом океане.Воды суши. Способы изоб-

ражения внутренних вод на картах. Реки: горные и равнинные. Речная систе-

ма, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим реки.  

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и 

бессточные. Природные ледники: горные и покровные.Подземные воды 

(грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия зале-

гания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минераль-

ные источники.Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. Стихийные 

явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. Человек и гидросфера. 

Использование человеком энергии воды. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их 

систематизация в форме таблицы. 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосфе-

ры. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графиче-

ское отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в за-

висимости от высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднеме-

сячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной поверх-

ности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха.  

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. 

Бризы. Муссоны.  

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их 

виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмо-

сферных осадков. 

Погода и её показатели.  Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географи-

ческой широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация 

человека к климатическим условиям.Стихийные явления в атмосфере. Со-

временные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобаль-

ным климатом.  

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

 

Тема 4. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Растительный и живот-

ный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособ-

ление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах.Жизнь 

в Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и 

географической широтой. 



Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле.  

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

 

Заключение. Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-

территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природ-

ные комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты ве-

ществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование почвы и плодоро-

дие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые террито-

рии. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану 

Практические работы5 

 

6 КЛАСС 

(2-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли 

Тема 1. Географическая оболочка 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, 

зональность, ритмичность — и их географические следствия. Географическая 

зональность (природные зоны) и высотная поясность.  

Практическая работа 

1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, 

океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного 

рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полез-

ные ископаемые.  

Практические работы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выяв-

ления закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых гово-

рится в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Зем-

                                                      
5Здесь и далее приводится расширенный перечень практических работ,из которого учительделаетвыборпо-

своемуусмотрению. 



ле. Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры — тропические (эк-

ваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. Раз-

нообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое 

положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (ти-

пы воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей по-

верхности и рельефа территории. Характеристика основных и переходных 

климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их при-

чины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты атмосфер-

ных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма отра-

жения климатических особенностей территории. 

Практические работы  

1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме.  

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный 

Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоя-

тельной части Мирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. 

Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных океанических 

течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её изме-

рение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географиче-

ские закономерности изменения солёности — зависимость от соотношения 

количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния реч-

ных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения 

ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в 

Океане, закономерности её пространственного распространения. Основные 

районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод 

Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных 

и восточных побережий материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источ-

ников географической информации. 

 

Раздел 2. Человечество на Земле 

Тема 1. Численность населения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения числен-

ности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост числен-

ности населения. Размещение и плотность населения.  

Практические работы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения от-

дельных регионов мира по статистическим материалам. 



2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения 

отдельных стран по разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая клас-

сификация народов мира. Мировые и национальные религии. География ми-

ровых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сель-

ское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы.  

Практическая работа 

1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам 

Раздел 3. Материки и страны 

Тема 1. Южные материки  

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История от-

крытия. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные при-

родные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по террито-

рии и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хо-

зяйственной деятельности человека. Антарктида — уникальный материк на 

Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований 

материка в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль Рос-

сии в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы 

1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных 

осадков в экваториальном климатическом поясе  

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии 

по плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки 

по географическим картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной 

из стран Африки или Южной Америки. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое 

положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определя-

ющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Населе-

ние. Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населе-

ния страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясе-

ний на территории Северной Америки и Евразии.  

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 



географической широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы од-

ной из природных зон на основе анализа нескольких источников информа-

ции. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме пре-

зентации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа 

страны и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятель-

ность людей. Особенности взаимодействия человека и природы на разных 

материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и её охране. Развитие природоохранной деятельности на современ-

ном этапе (Международный союз охраны природы, Международная гидро-

графическая организация, ЮНЕСКО и др.).глобальные проблемы человече-

ства: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости 

стран, продовольственная — и международные усилия по их преодолению. 

Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕ-

СКО: природные и культурные объекты. 

Практическая работа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из 

стран мира в результате деятельности человека. 

 

7 КЛАСС 

(3-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 1. Географическое пространство России 

Тема 1. История формирования и освоения территории России 

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI 

вв. Расширение территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. 

Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Тема 2. Географическое положение и границы России  

Государственная территория России. Территориальные воды. Государ-

ственная граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное про-

странство, континентальный шельф и исключительная экономическая зона 

Российской Федерации. Географическое положение России. Страны — сосе-

ди России. Моря, омывающие территорию России.  

Тема 3. Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, 

поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 

1. Определение различия во времени для разных городов России по 

карте часовых зон 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Райо-

нирование территории 



Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Феде-

рации. Федеральные округа. Районирование как метод географических ис-

следований и территориального управления. Виды районирования террито-

рии. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы 

России: Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная 

Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний 

Восток. 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных окру-

гов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географиче-

ского положения. 

Раздел 2. Природа России6 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ре-

сурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Принципы рационального природопользования и методы их реализации. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих 

Россию. 

Практическая работа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Ос-

новные тектонические структуры на территории России. Платформы и пли-

ты. Пояса горообразования. Основные формы рельефа и особенности их рас-

пространения на территории России. Зависимость между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых 

по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Со-

временные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообра-

зования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. 

Опасные геологические природные явления и их распространение по террито-

рии России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антро-

погенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных геологиче-

ских явлений. 

                                                      
6Изучение данного тематического раздела начинается в 7 классе (темы 1-3) и продолжается в 8 классе (темы 

4-5). 



2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического поло-

жения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат 

России подстилающей поверхности и рельефа. Распределение температуры 

воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлаж-

нения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмо-

сферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы 

России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под 

влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатиче-

ские изменения на территории России и их возможные следствия. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеоро-

логические явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории 

России и их возможные следствия.  

Практические работы 

 Оценка влияния основных климатических показателей своего края на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

 

8 КЛАСС 

(4-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 2. Природа России7 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические при-

родные явления и их распространение по территории России. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. 

Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресур-

сов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Практические работы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных яв-

лений на территории страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основ-

ные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные 

                                                      
7Изучение данного тематического раздела начинается в 7 классе (темы 1-3) и продолжается в 8 классе (темы 

4-5). 



ресурсы России.Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, 

факторы, его определяющие. Особенности растительного и животного мира 

различных природно-хозяйственных зон России. 

Высотная поясность в горах на территории России.  

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, эко-

логические проблемы. Особо охраняемые природные территории России и 

своего края. Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения 

и животные, занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

Раздел 3. Население России 

Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, опре-

деляющие её.Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и их географические различия в 

пределах разных регионов России. Основные меры современной демографи-

ческой политики государства. Общий прирост населения. Миграции (меха-

ническое движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция 

и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций и ос-

новные направления миграционных потоков. Государственная миграционная 

политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

Практическая работа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных 

округов) Российской Федерации или своего региона 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Ос-

новная полоса расселения. Плотность населения как показатель освоенности 

территории. Различия в плотности населения в географических районах и 

субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды го-

родских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие 

города и городские агломерации. Классификация городов по численности 

населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Моно-

функциональные города. Сельская местность и современные тенденции сель-

ского расселения.  

Тема 3. Народы и религии России 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как спе-

цифический фактор формирования и развития России. Крупнейшие народы 

России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты 



Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности насе-

ления республик и автономных округов РФ». 

 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской Феде-

рации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографи-

ческая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность 

жизни мужского и женского населения России.  

Практическая работа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на ос-

нове анализа половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Нерав-

номерность распределения трудоспособного населения по территории стра-

ны. Географические различия в уровне занятости населения России и факто-

ры, их определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие 

его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения. 

 

9 КЛАСС 

(5-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 4. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отрас-

левая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства 

страны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-

географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. 

ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. Арктическая 

зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Фе-

дерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления 

пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, вы-

деляемые в «Стратегии пространственного развития Российской Федера-

ции» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства.  

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная про-



мышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место 

России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Электро-

энергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основ-

ные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, элек-

тростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших 

электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружаю-

щую среду. 

Практические работы 

1. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в 

отдельных регионах страны 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производ-

стве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства 

чёрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных от-

раслей металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёг-

ких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлурги-

ческие базы России. Влияние металлургии на окружающую среду.  

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производ-

стве машиностроительной продукции. Факторы размещения машинострои-

тельных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Роль машиностроения в реализации целей политики импортозаме-

щения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для 

создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития 

машиностроения России. 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 

предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информа-

ции. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

Место России в мировом производстве химической продукции. География 

важнейшихподотраслей: основные районы и центры. Химическая промыш-

ленность и охрана окружающей среды. Лесозаготовительная, деревообраба-

тывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесопере-

рабатывающие комплексы 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Со-

став, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйствен-

ные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: 



география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды.  

Практическая работа  

1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 

отраслей АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве.  

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внут-

ренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопро-

водный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: основные 

транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы.  

Транспорт и охрана окружающей среды.  

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности 

сферы обслуживания своего края.  

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Страте-

гия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: ос-

новные положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и 

их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России. Класте-

ры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития 

(ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязне-

ние окружающей среды на основе анализа статистических материалов.  

 

10 КЛАСС 

(6-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 5. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России  

Географические особенности географических районов: Европейский Север 

России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европей-

ской части России, Урал. Географическое положение. Особенности природ-

но-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические 



и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъек-

тов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-

экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источ-

никам информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географиче-

ских районов России по уровню социально-экономического развития на ос-

нове статистических данных. 

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний 

Восток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного по-

тенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические 

проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской 

Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического 

развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъ-

ектов Российской Федерации) по заданным критериям. 

Раздел 6. Россия в современном мире 

Тема 1.Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Рос-

сия и страны СНГ. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства 

России как комплекса природных, культурных и экономических ценностей. 

Объекты Всемирного природного и культурного наследия России 

Раздел 7. Обобщение и систематизация изученного материала8 

 

6. Тематическое планирование 

5 класс 
№ п/п Разделы Количество часов 

I.  Географическое изучение Земли 18 

II.  Изображения земной поверхности 20 

III.  Земля — планета Солнечной системы 14 

IV.  Оболочки Земли 14 

V.  Заключение.Природно-территориальные комплексы 2 

  68 

 
 

№ 

п/п 
Раздел, тема Коли-

чество 
часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности учащихся 

                                                      
8 Предусматривается повторение элементов содержания учебной дисциплины, осваивавшегося на 1 – 5 го-

дах обучения на уровне ООО. 



 I. Географическое изучение 

Земли 

18  

1.  Введение. География — 

наукао планете Земля  
Что изучает география? Географиче-

ские объекты, процессы и явления. Как 

география изучает объекты, процессы 

и явления..Древо географических наук 

1 Приводить примеры географических объек-

тов, процессов и явлений, изучаемых различ-

ными ветвями географической науки; приво-

дить примеры методов исследований, приме-

няемых в географии 

2.  Тема 1. История географических 

открытий 
Представления о мире в древности 

(Древний Китай, Древний Египет, Древ-

няя Греция, Древний Рим). Появление 

географических карт.География в эпоху 

Эпоха Великих географических откры-

тий. Три пути в Индию. Открытие Нового 

света — экспедиция Х. Колумба. Первое 

кругосветное плавание — экспедиция Ф. 

Магеллана. Значение Великих географи-

ческих открытий. Географические откры-

тия XVII—XIX вв..Первая русская круго-

светная экспедиция Географические ис-

следования в ХХ в. Исследование поляр-

ных областей Земли. Изучение Мирового 

океана. Географические открытия Но-

вейшего времени.  

17 Различать вклад великих путешественников в 

географическое изучение Земли, описывать и 

сравнивать маршруты их путеше-

ствий;различать вклад российских путеше-

ственников и исследователей в географиче-

ское изучение Земли, описывать маршруты 

их путешествий; характеризовать основные 

этапы географического изучения Земли 

(в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху 

Великих географических открытий, в XVII—

XIX вв., современные географические иссле-

дования и открытия);сравнивать способы по-

лучения географической информации на раз-

ных этапах географического изучения Земли 

 II. Изображения земной 

поверхности  

20  

3.  Тема 1. Планы местности  
Виды изображения земной поверхности. 

Планы местности. Условные знаки. Мас-

штаб. Виды масштаба. Способы опреде-

ления расстояний на местности. Глазо-

мерная, полярная и маршрутная съёмка 

местности. Изображение на планах мест-

ности неровностей земной поверхно-

сти.Абсолютная и относительная высо-

ты..Ориентирование по плану местности: 

стороны горизонта. Азимут. Разнообразие 

планов (план города, туристические пла-

ны, военные, исторические 

и транспортные планы, планы местности 

в мобильных приложениях) и области их 

применения 

10 Применять понятия «план местности», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на 

местности», «стороны горизонта», «азимут», 

«горизонтали», «масштаб», «условные зна-

ки» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; определять по плану 

расстояния между объектами на местности  

определять направления по пла-

ну);ориентироваться на местности по плану и 

с помощью планов местности в мобильных 

приложениях; сравнивать абсолютные и от-

носительные высоты объектов с помощью 

плана местности 

4.  Тема 2. Географические карты  
Различия глобуса и географических 

карт. Способы перехода 

от сферической поверхности глобуса 

к плоскости географической карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. 

Параллели и меридианы. Экватор и 

нулевой меридиан. Географические 

координаты. Географическая широта 

и географическая долгота, их опреде-

ление на глобусе и картах. Определе-

ние расстояний по глобусу.  Искаже-

ния на карте. Линии градусной сети 

на картах. Определение расстояний с 

10 Различать понятия «параллель» и «мериди-

ан»;определять направления, расстояния и 

географические координаты по картам 

;определять и сравнивать абсолютные высо-

ты географических объектов, сравнивать 

глубины морей и океанов по физическим 

картам; 

объяснять различия результатов измерений 

расстояний между объектами по картам при 

помощи масштаба и при помощи градусной 

сети;различать понятия «план местности» и 

«географическая карта»применять понятия 

«географическая карта», «параллель», «ме-

ридиан» для решения учебных и (или) прак-



помощью масштаба и градусной сети. 

Разнообразие географических карт 

и их классификации. Способы изоб-

ражения на мелкомасштабных гео-

графических картах. Изображение на 

физических картах высот иглубин. 

Географический атлас. Использова-

ние карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. Сходство и раз-

личие плана местности и географиче-

ской карты.  

тико-ориентированных задач; приводить 

примеры использования в различных жиз-

ненных ситуациях и хозяйственной деятель-

ности людей географических карт, планов 

местности и геоинформационных систем 

(ГИС 

 III. Раздел 3. Земля — плане-

та Солнечной системы 

14  

5.  Тема 1. Земля — планета Солнеч-

ной системы  
Земля в Солнечной системе.. Форма, 

размеры Земли, их географические 

следствия.Движения Земли. Земная 

ось и географические полюсы. Гео-

графические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времён 

года на Земле. Дни весеннего 

и осеннего равноденствия летнего и 

зимнего солнцестояния. Неравномер-

ное распределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещённости. Тропики и полярные 

круги. Вращение Земли вокруг своей 

оси. Смена дня и ночи на Земле.  

 

14 Приводить примеры планет земной группы; 

сравнивать Землю и планеты Солнечной си-

стемы по заданным основаниям, использо-

вать понятия «земная ось», «географические 

полюсы», «тропики», «экватор», «полярные 

круги», «пояса освещённости»; «дни равно-

денствия и солнцестояния» при решении за-

дач: указания параллелей, на которых Солнце 

находится в зените в дни равноденствий и 

солнцестояний;cравнивать продолжитель-

ность светового дня в дни равноденствий и 

солнцестояний в Северном и Южном полу-

шариях; объяснять смену времён года на 

Земле движением Земли вокруг Солнца и 

постоянным наклоном земной оси к плоско-

сти орбиты;объяснять смену дня и ночи осе-

вым вращением Земли; объяснять различия в 

продолжительности светового дня в течение 

года на разных широтах; приводить примеры 

влияния формы, размеров и движений Земли 

на мир живой и неживой природ 

 IV. Раздел 4. Оболочки Земли 14  

6.  Тема 1. Литосфера — каменная 

оболочка Земли  
Литосфера— твёрдая оболочка Зем-

ли.. Внутреннее строение Земли: яд-

ро, мантия, земная кора. Строение 

земной коры: материковая и океани-

ческая кора. Вещества земной коры: 

минералы и горные породы. Образо-

вание горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические гор-

ные породы. Проявления внутренних 

и внешних процессов  образования 

рельефа. Движение литосферных 

плит. Образование вулканов и причи-

ны землетрясений. Шкалы измерения 

силы и интенсивности землетрясений. 

Разрушение и изменение горных по-

род и минералов под действием 

внешних и внутренних процессов. 

Виды выветривания. Формирование 

рельефа земной поверхности как ре-

4 Описывать внутренне строение Земли; раз-

личать изученные минералы и горные поро-

ды, различать понятия «ядро», «мантия», 

«земная кора»,«минерал» и «горная поро-

да»;различать материковую и океаническую 

земную кору; приводить примеры горных 

пород разного происхожде-

ния;классифицировать изученные горные 

породы по происхождению; распознавать 

проявления в окружающем мире внутренних 

и внешних процессов рельефообразования: 

вулканизма, землетрясений; физического, 

химического и биологического видов вывет-

ривания;применять понятия «литосфера», 

«землетрясение», «вулкан», «литосферные 

плиты» для решения учебных и (или) прак-

тико-ориентированных задач;называть при-

чины землетрясений и вулканических извер-

жений;приводить примеры опасных природ-

ных явлений в литосфере исредств их преду-

преждения;показывать на карте и обозначать 

на контурной карте материки и океаны, 



зультат действия внутренних и внеш-

них сил. Рельеф земной поверхности 

и методы его изучения. Формы рель-

ефа суши: горы и равнины. Различие 

гор по высоте, высочайшие горные 

системы мира. Разнообразие равнин 

по высоте. Формы равнинного релье-

фа, крупнейшие по площади равнины 

мира. Человек и литосфера. Условия 

жизни человека в горах и на равни-

нах. Деятельность человека, преобра-

зующая земную поверхность, 

и связанные с ней экологические про-

блемы. 

крупные формы рельефа Земли, острова раз-

личного происхождения;различать горы и 

равнины;классифицировать горы и равнины 

по высоте;описывать горную систему или 

равнину по физической карте;приводить 

примеры действия внешних процессов рель-

ефообразования в своей местности; приво-

дить примеры полезных ископаемых своей 

местности; 

7.  Тема 2. Гидросфера — вод-

ная оболочка Земли 
Гидросфера и методы её изучения. 

Части гидросферы. Мировой круго-

ворот воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. 

Солёность и температура океаниче-

ских вод. Океанические течения. Тёп-

лые и холодные течения. Способы 

изображения на географических кар-

тах океанических течений, солёности 

и температуры вод Мирового океана 

на картах. Мировой океан иего части. 

Движения вод Мирового океана: вол-

ны; течения, приливы и отливы. Сти-

хийные явления в Мировом океане.. 

Воды суши. Способы изображения 

внутренних вод на картах. Реки: гор-

ные и равнинные. Речная система, 

бассейн, водораздел. Пороги и водо-

пады. Питание и режим реки. Озёра. 

Происхождение озёрных котловин. 

Питание озёр. Озёра сточные и бес-

сточные.. Природные ледники: гор-

ные и покровные.гПодземные воды 

(грунтовые, межпластовые, артезиан-

ские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия 

образования межпластовых вод. Ми-

неральные источники. Многолетняя 

мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, 

методы наблюдения и защиты. Чело-

век и гидросфера. Использование че-

ловеком энергии воды.Использование 

космических методов в исследовании 

влияния человека на гидросферу. 

 

4 Называть части гидросферы;описывать кру-

говорот воды в природе; называть источник 

энергии круговорота воды в приро-

де;описывать по физической карте полуша-

рий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных геогра-

фических объектов для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных за-

дач;определять по картам и различать свой-

ства вод отдельных частей Мирового океана; 

применять понятия «гидросфера», «кругово-

рот воды», «цунами», «приливы и отливы» 

для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;определять по кар-

там направления тёплых и холодных океани-

ческих течений; приводить примеры стихий-

ных явлений в Мировом океане; называть 

причины цунами, приливов и отли-

вов;описывать положение на карте главных 

океанических течений, глубоководных жело-

бов и впадин Мирового океана, крупных ост-

ровов и полуостровов; применять понятия 

«река», «речная система», «речной бассейн», 

«водораздел» для объяснения особенностей 

питания, режима, характера течения 

рек;различать понятия «питание» и «режим 

реки»;классифицировать объекты гидросфе-

ры (моря, озёра, реки, подземные воды, боло-

та, ледники) по заданным признакам; выяв-

лять на основе представленной информации 

причинно-следственные связи между пита-

нием, режимом реки и климатом на террито-

рии речного бассейна; сравнивать реки по 

заданным давать географическую характери-

стику одного из крупнейших озёр России и 

оформлять в виде презентации (приводить 

примеры районов распространения много-

летней мерзлоты; сравнивать инструмента-

рий (способы) получения географической 

информации о глубине Мирового океана, о 

направлении океанических течений, о ледни-

ках и многолетней мерзлоте на разных этапах 

географического изучения Земли; приводить 



примеры изменений в гидросфере в резуль-

тате деятельности человека на примере мира 

и России;приводить примеры использования 

человеком воды;различать понятия «грунто-

вые, межпластовые и артезианские воды»; 

объяснять образование подземных вод; раз-

личать грунтовые и межпластовые воды, во-

допроницаемые и водоупорные  

8.  Тема 3. Атмосфера — воз-

душная оболочка 
Воздушная оболочка Зем-

ли.Температура воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха и его гра-

фическое отображение. Особенности 

суточного хода температуры воздуха 

в зависимости от высоты Солнца над 

горизонтом. Среднесуточная, средне-

месячная, среднегодовая температура. 

Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и при-

чины его Образование облаков. Об-

лака и их виды. Туман. Образование и 

выпадение атмосферных осадков. Ви-

ды атмосферных осадков. Погода и её 

показатели. Причины изменения по-

годы.Климат и климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты 

местности над уровнем моря.Человек 

и атмосфера. Стихийные явления в 

атмосфере. Современные изменения 

климата. Способы изучения и наблю-

дения за глобальным климатом 

4 Описывать строение атмосферы; сравнивать 

свойства воздуха в разных частях атмосферы; 

сравнивать содержание различных газов в 

составе воздуха;сравнивать свойства воздуха 

в континентальных и морских воздушных 

массах (температура воздуха, влажность, за-

пылённость);различать понятия «атмосфера», 

«тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»;применять понятия «атмосфер-

ное давление», «ветер», «атмосферные осад-

ки», «воздушные массы» устанавливать зави-

симость нагревания земной падения солнеч-

ных лучей в течение суток и в течение года 

на примере своей местности на основе пред-

ставленных данных;определять различие в 

температуре воздуха и атмосферном давле-

нии на разной высоте над уровнем моря при 

решении практико-ориентированных за-

дач;различать виды облаков и связанные с 

ними типы погоды;проводить измерения ос-

новных элементов погоды 

9.  Тема 4. Биосфера — обо-

лочка жизни 
Биосфера — оболочка жизни. Грани-

цы биосферы. Растительный и живот-

ный мир Земли. Разнообразие живот-

ного и растительного мира. Приспо-

собление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зо-

нах.Жизнь в океане. Изменение жи-

вотного и растительного мира океана 

с глубиной и географической широ-

той. Человек как часть биосферы. 

Распространение людей на Земле. Ис-

следования и экологические пробле-

мы. 

 

2 Характеризовать существенные признаки 

биосферы; называть границы биосфе-

ры;приводить примеры приспособления жи-

вых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах в Мировом океане с глуби-

ной и географической широтой; приводить 

примеры густо- и малозаселённых террито-

рий мира;приводить примеры экологических 

проблем, связанных 

с биосферой;самостоятельно выбирать опти-

мальную форму представления географиче-

ской информации;находить и систематизиро-

вать информацию о состоянии окружающей 

среды своей местности использовать геогра-

фические вопросы как исследовательский 

инструмент познания; описывать раститель-

ность, устанавливать связи между компонен-

тами природы проводить наблюдения и фик-

сировать, и систематизировать их результа-

ты; 

10.  Заключение 
Взаимосвязь оболочек Земли. Поня-

тие о природном комплексе. Природ-

но-территориальный комплекс. Гло-

2 Применять понятия «почва», «плодородие 

почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот 

веществ в природе» для решения учебных и 



бальные, региональные и локальные 

природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Круго-

вороты веществ на Земле. Почва, её 

строение и состав. Образование поч-

вы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. 

Природные особо охраняемые терри-

тории. Всемирное наследие ЮНЕ-

СКО. 

(или) практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимосвязи оболочек 

Земли; сравнивать почвы разных природных 

зон по естественному плодородию;называть 

факторы, влияющие на образование почвы; 

объяснять взаимосвязи компонентов природ-

но-территориального комплекса 

 

6 класс 

 
№ п/п Разделы Количество ча-

сов 
I.   Главные закономерности природы Земли 26 

II.   Человечество на Земле 21 

III.  Материки и страны 21 

  68 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Характеристика основных видов деятельно-

сти учащихся 

1.  Раздел 1. Главные закономер-

ности природы Земли 

26 
 

2.  Тема 1. Географическая обо-

лочка 

Географическая оболочка: особенно-

сти строения и свойства. Целост-

ность, зональность, ритмичность и их 

географические следствия. Географи-

ческая зональность (природные зоны) 

и высотная поясность.  

 Называть границы, строение и свойства (це-

лостность, зональность, ритмичность) гео-

графической оболочки;различать изученные 

процессы и явления, происходящие 

в географической оболочке; распознавать 

проявление изученных географических явле-

ний являющиеся отражением таких свойств 

географической оболочки, как зональность 

(азональность), ритмичность и целостность; 

выявлять проявления широтной зональности 

по картам природных зон  

Тема 2. Литосфера и рельеф 

Земли 

История Земли как планеты. 

Литосферные плиты и их движение. 

Материки, океаны ичасти све-

та.Сейсмические пояса Земли. Фор-

мирование современного рельефа 

Земли. Внешние и внутренние про-

цессы рельефообразования. Полезные 

ископаемые. 

 Приводить примеры изменений в литосфере 

в результате деятельности человека на при-

мере своей местности, России и ми-

ра;приводить примеры опасных природных 

явлений в литосфере; приводить примеры 

актуальных проблем своей местности, реше-

ние которых невозможно без участия пред-

ставителей географических специальностей, 

изучающих литосферу;применять понятия 

«эпицентр» и «очаг землетрясения» для ана-

лиза и интерпретации географической ин-

формации различных видов и форм пред-

ставления;оценивать надёжность географи-

ческой информации при классификации 

форм рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику на основе различных источников ин-

формации выражать свою точку зрения отно-



сительно влияния рельефа своей местности на 

жизнь своей семьи. 

Тема 3. Атмосфера и климаты 

Земли 

Закономерности распределе-

ния температуры воздуха. Законо-

мерности распределения атмосфер-

ных осадков. Пояса атмосферного 

давления на Земле. Воздушные мас-

сы, их типы. Преобладающие вет-

ры— тропические (экваториальные) 

муссоны, пассаты тропических ши-

рот, западные ветры. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразую-

щие факторы: географическое поло-

жение, океанические течения, осо-

бенности циркуляции атмосферы (ти-

пы воздушных масс и преобладаю-

щие ветры), характера подстилающей 

поверхности и рельефа территории. 

Характеристика основных и переход-

ных климатических поясов Земли. 

Влияние климатических условий на 

жизнь людей. Влияние современной 

хозяйственной деятельности людей 

на климат Земли. Глобальные изме-

нения климата и различные точки 

зрения на их причины. Карты клима-

тических поясов, климатические кар-

ты, карты атмосферных осадков 

по сезонам года. Климатограммакак 

графическая форма отражения клима-

тических особенностей территории 

9 Описывать закономерности изменений в 

пространстве поясов атмосферного давления 

и климатических поясов;определять клима-

тические характеристики территории 

по климатической карте;классифицировать 

типы климата по заданным показателям; 

классифицировать воздушные массы Земли; 

объяснять образование тропических муссо-

нов, пассатов тропических широт, западных 

ветров;применять понятия «воздушные мас-

сы», «муссоны», «пассаты», «западные вет-

ры», «климатообразующий фактор» для ре-

шения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; описывать климат 

территории по климатической карте и клима-

тограмме;сравнивать годовой ход температу-

ры воздуха по сезонам года в Северном и 

Южном полушариях на основе статистиче-

ских данных;объяснять влияние климатооб-

разующих факторов на климатические осо-

бенности территории; 

Тема 4. Мировой океан — ос-

новная часть гидросферы 

Мировой океан и его части. 

Тихий, Атлантический, Индийский и 

Северный Ледовитый океаны. Юж-

ный океан и проблема выделения его 

как самостоятельной части Мирового 

океана. Тёплые и холодные океаниче-

ские течения. Система океанических 

течений. Влияние тёплых и холодных 

океанических течений на влияния 

речных вод и вод ледников. Образо-

вание льдов вМировом океане. Изме-

нения ледовитости и уровня Мирово-

го океана, их причины и следствия. 

Жизнь вокеане, закономерности её 

пространственного распространения. 

Основные районы рыболовства. Эко-

логические проблемы Мирового оке-

ана 

9 Описывать по физической карте мира, карте 

океанов, глобусу географическое положение 

океанов Земли для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; сравни-

вать температуру и солёность поверхностных 

вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников гео-

графической информации различать океани-

ческие течения; выявлять закономерности 

изменения солёности, распространения тёп-

лых и холодных течений у западных и во-

сточных побережий материков по физиче-

ской карте мира сравнивать океаны описы-

вать местоположение основных районов ры-

боловства в Мировом океане;выявлять и ха-

рактеризовать существенные признаки океа-

нов как частей Мирового океана;объяснять 

закономерности изменения температуры, со-

лёности и органического мира Мирового оке-

ана с географической широтой и с глубиной 

на основе анализа различных источников гео-

графической информации;. 



 Раздел 2. Человечество на Земле 26  

3.  Тема 1. Численность населе-

ния 

Заселение Земли человеком. 

Современная численность населения 

мира. Изменение численности насе-

ления во времени. Методы определе-

ния численности населения, переписи 

населения.Факторы, влияющие 

нарост численности населения. Раз-

мещение и плотность населения 

10 Проводить языковую классификацию наро-

дов мира,применять понятия «народ», «эт-

нос», «языковая семья», «раса», «религия», 

«мировые религии» для решения учебных и 

практических задач;приводить примеры ми-

ровых и национальных религий; различать 

основные виды хозяйственной деятельности 

людей на различных территориях;применять 

понятия «хозяйственная деятельность», «хо-

зяйство», «экономика»для решения учебных 

и практических задач;описывать по карте 

положение и взаиморасположение географи-

ческих объектов; 

4.  Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический 

состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Миро-

вые и национальные религии. Геогра-

фия мировых религий. Хозяйственная 

деятельность людей, основные её ви-

ды: сельское хозяйство, промышлен-

ность, сфера услуг. Их влияние на 

природные комплексы. Города и 

сельские поселения. Культурно-

исторические регионы мира. Ком-

плексные карты. Многообразие стран, 

их основные типы.  

16 определять страны по их существенным при-

знакам; сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйственной деятельности от-

дельных стран; оценивать последствия изме-

нений компонентов природы врезультате хо-

зяйственной деятельности челове-

ка;интегрировать и интерпретировать ин-

формацию об особенностях природы, насе-

ления и его хозяйственной деятельности раз-

ных стран, представленной водном или не-

скольких источниках для решения различных 

учебных и практико-ориентированных за-

дач;находить, анализировать и интерпрети-

ровать статистическую информацию (табли-

цы, диаграммы, графики), необходимую для 

определения и сравнения численности и 

плотности населения  

 Раздел 3. Материки и страны 

 
6 

 

5.  Тема 1. Южные материки  

Африка. Австралия и Океа-

ния. Южная Америка. Антарктида. 

История открытия Географическое 

положение. Основные черты рельефа, 

климата и внутренних вод и опреде-

ляющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы. 

Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и числен-

ности населения страны. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Антарктида— 

уникальный материк на Земле. Освое-

ние человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований мате-

рика в XX—XXI вв. Современные 

исследования в Антарктиде. Роль Рос-

сии в открытиях и исследованиях ле-

дового континента 

3 Описывать по географическим картам и гло-

бусу местоположение изученных географи-

ческих объектов для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач 

называть имена первооткрывателей и иссле-

дователей материков, выявлять влияние кли-

матообразующих факторов на климат южных 

материков, в том числе и влияние географи-

ческого положения и океанических течений; 

объяснять особенности климата экватори-

ального климатического пояса выявлять осо-

бенности климата, рельефа и внутренних вод 

южных материков и объяснять взаимосвязи 

между ними;использовать знания о населе-

нии материков и стран и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами 

и явлениями;выявление природных, истори-

ческих и экономических причин размещения 

населения части материка находить в тексте 

аргументы, подтверждающие особенности 

природы, материков или ихотдельных терри-

торий, населения или хозяйственной дея-

тельности); находить, извлекать и использо-

вать информацию из различных источников, 



необходимую для объяснения особенностей 

природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий южных материков; находить 

и использовать информацию нескольких ис-

точников,планировать организацию совмест-

ной работы, распределять роли, принимать 

цель совместной деятельности; объяснять 

причины достижения (недостижения) резуль-

татов деятельности, давать оценку приобре-

тенному опыту; оценивать соответствие ре-

зультата цели. 
6.  Тема 2. Северные материки 

Северная Америка. Евразия. История 

открытия и освоения. Географическое 

положение. Основные черты рельефа, 

климата и внутренних вод и опреде-

ляющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы. 

Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и чис-

ленности населения страны. Измене-

ние природы под влиянием хозяй-

ственной деятельности человека 

5 Описывать по карте положение и взаиморас-

положение Северной Америки и Евразии: 

показывать на карте и обозначать 

на контурной карте крайние точки материков 

и элементы их береговой линии;называть 

имена первооткрывателей и исследователей 

Северной Америки и Евразии, показывать 

маршруты их путешествий сравнивать осо-

бенности рельефа, климата, внутренних вод, 

природных зон Северной Америки и Евра-

зии;классифицировать климаты Северной 

Америки и Евразии наоснове анализа клима-

тических диаграмм (климатограмм); объяс-

нять климатические различия территорий 

умеренного климатического пояса, находя-

щихся на одной широте выявлять особенно-

сти климата, рельефа и внутренних вод се-

верных материков и объяснять взаимосвязи 

между ними;составлять комплексное геогра-

фическое описание страны по плану с ис-

пользованием различных источников инфор-

мации сравнивать страны по заданным пока-

зателям 
7.  Тема 3. Взаимодействие при-

роды и общества 

Влияние закономерностей географи-

ческой оболочки на жизнь 

и деятельность людей. Особенности 

взаимодействия человека и природы 

на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества 

в использовании природы и её охра-

ны. Развитие природоохранной дея-

тельности на современном этапе 

(Международный союз охраны при-

роды,  Международная гидрографи-

ческая организация, ЮНЕСКО идр.). 

Глобальные проблемы человечества: 

экологическая, сырьевая, энергетиче-

ская, преодоления отсталости стран, 

продовольственная и международные 

усилия по их преодолению. Програм-

ма ООН и цели устойчивого развития. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО: при-

родные и  культурные объекты. 

1 Приводить примеры влияния закономерно-

стей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей;приводить примеры раз-

вития природоохранной деятельности на со-

временном этапе;приводить примеры взаи-

модействия природы и общества, объектов 

природного и культурного Всемирного 

наследия ЮНЕСКО в пределах отдельных 

территорий;распознавать проявления гло-

бальных проблем человечества (экологиче-

ская, сырьевая, энергетическая, преодоления 

отсталости стран, продовольственная) на ло-

кальном и региональном уровнях и приво-

дить примеры международного сотрудниче-

ства по их преодолению; 

 



7 класс 

 
№ п/п Разделы Количество ча-

сов 

I.  Географическое пространство России 5 

II.   Природа России 29 

  34 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Коли-

чество 
часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности учащихся 

 Раздел 1: Географическое про-

странство России 

5  

1.  Тема 1. История формирова-

ния и освоения территории России 

История освоения и заселения 

территории современной России в 

XI—XVI вв. Расширение территории 

России в XVI—XIX вв. Русские пер-

вопроходцы. Изменения внешних 

границ России в ХХ в. Воссоединение 

Крыма 

1 Характеризовать основные этапы истории 

формирования и изучения территории Рос-

сии;находить в различных источниках ин-

формации (включая интернет-ресурсы) фак-

ты, позволяющие определить вклад россий-

ских учёных и путешественников в освоение 

территории России;анализировать географи-

ческую информацию, представленную в кар-

тографической форме  

2.  Тема 2. Географическое по-

ложение и границы России  

Государственная территория 

России. Территориальные воды. Гос-

ударственная граница России. Мор-

ские и сухопутныеграницы, воздуш-

ное пространство, континентальный 

шельф и исключительная экономиче-

ская зона Российской Федерации. 

Географическое положение Рос-

сии..Страны-соседи России. Моря, 

омывающие территорию России 

 

1 Показывать на карте и (или) обозначать на 

контурной карте крайние точки и элементы 

береговой линии России;оценивать влияние 

географического положения регионов России 

на особенности природы, жизнь и хозяй-

ственную деятельность населения; сравни-

вать по картам географическое положение 

России сгеографическим положением других 

государств;различать понятия «государ-

ственная территория», «исключительная эко-

номическая зона», «континентальный шельф 

России»; различать макрорегионы России: 

Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав; 

называть пограничные с Россией страны; 

использовать знания о государственной тер-

ритории и исключительной экономической 

зоне 

3.  Тема 3. Время на территории 

России 

Россия на карте часовых поясов мира. 

Карта часовых зон России. Местное, 

поясное и зональное время: роль 

в хозяйстве и жизни людей 

1 Использовать знания о поясном и зональном 

времени в том числе для решения практико-

ориентированных задач формулировать суж-

дения, выражать свою точку зрения о ком-

фортности зонального времени своего края, 

целесообразности введения режимов летнего 

и зимнего времени; обнаруживать различие и 

сходство позицийгеографическое положение 

России. 

4.  Тема 4. Административно-

территориальное)территориальное 

устройство России. Районирование-

территории. 

Федеративное устройство России. 

Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Виды 

1 Различать федеральные округа, макрорегио-

ны, крупные географические районы (приво-

дить примеры субъектов Российской Феде-

рации разных типов; сравнивать различные 

виды районирования своего регио-

на;самостоятельно выбирать источники ин-

формации и находить в них информацию о 



субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. Районирование 

как метод географических исследова-

ний и территориального управления. 

Виды районирования территории. 

Макрорегионы России: Западный 

(Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и со-

став. Крупные географические райо-

ны России: Европейский Север Рос-

сии и Северо-Запад России, Цен-

тральная Россия, Поволжье, Юг Ев-

ропейской части России, Урал, Си-

бирь и Дальний Восток. 

различных видах районирования своего ре-

гиона;предлагать возможные основания для 

классификации субъектов Российской Феде-

рации 

 Раздел 2 « Природа России» 28  

5.  Тема 1. Природные условия и 

ресурсы России 

Природные условия и природные ре-

сурсы. Классификации природных 

ресурсов. Природно-ресурсный капи-

тал и экологический потенциал Рос-

сии. Принципы рационального при-

родопользования и методы их реали-

зации. Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального ис-

пользования. Основные ресурсные 

базы. Природные ресурсы суши и мо-

рей, омывающих Россию. 

 

9 Различать понятия «природные условия» и 

«природные ресурсы»;проводить классифи-

кацию природных ресурсов Рос-

сии;распознавать показатели, характеризую-

щие состояние окружающей среды;оценивать 

степень благоприятности природных условий 

в пределах отдельных регионов стра-

ны;приводить примеры адаптации человека к 

разнообразным природным условиям на тер-

ритории страны;распознавать типы природо-

пользования;приводить примеры рациональ-

ного и нерационального природопользова-

ния;оценивать долю России в запасах основ-

ных видов природных ресурсов;находить, 

извлекать и использовать информацию из 

различных источников для сравнения, клас-

сификации природных ресурсов, определе-

ния видов природопользования 

6.  Тема 2. Геологическое строе-

ние, рельеф и полезные ископаемые. 

Основные этапы формирования зем-

ной коры на территории России. Ос-

новные тектонические структуры на 

территории России. Основные формы 

рельефа и особенности их распро-

странения на территории России. 

Платформы и плиты. Пояса горообра-

зования. Геохронологическая табли-

ца. Взаимосвязи между тектониче-

ским строением, рельефом и разме-

щением основных групп полезных 

ископаемых по территории стра-

ны.Влияние внутренних ивнешних 

процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирую-

щие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Опасные геологические 

природные явления и их распростра-

нение по территории России. Изме-

нение рельефа под влиянием деятель-

9 Определять по картам возраст горных пород 

и основных тектонических структур, слага-

ющих территорию; показывать на карте и 

(или) обозначать на контурной карте круп-

ные формы рельефа; тектонические структу-

ры, месторождения основных групп полез-

ных ископаемых;выявлять зависимости меж-

ду тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ис-

копаемых на основе анализа карт;объяснять 

распространение по территории страны обла-

стей современного горообразования, земле-

трясений и вулканизма;Применять понятия 

«плита», «щит», «моренный холм», «бараньи 

лбы», «бархан», «дюна» для решения учеб-

ных и (или) практико-ориентированных за-

дач;объяснять закономерности распростра-

нения опасных геологических природных 

явлений на территории страны приводить 

примеры мер безопасности, в том числе для 

экономики семьи, в случае природных сти-

хийных бедствий и техногенных катастроф; 

находить в различных источниках  



ности человека. Антропогенные фор-

мы рельефа. Особенности рельефа 

своего края. 

7.  Тема 3. Климат и климатиче-

ские ресурсы  

Факторы, определяющие климат Рос-

сии. Влияние географического поло-

жения на климат России. Солнечная 

радиация и её виды. Влияние на кли-

мат России подстилающей поверхно-

сти и рельефа. Основные типы воз-

душных масс и их циркуляция на 

территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных 

осадков по территории России. Ко-

эффициент увлажне-

ния.Климатические пояса итипы кли-

матов России, их характеристики. 

Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны. Тропические циклоны 

и регионы России, подверженные их 

влиянию. Карты погоды. Изменение 

климата под влиянием естественных 

иантропогенных факторов. Влияние 

климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Наблюдае-

мые климатические изменения на 

территории России и их возможные 

следствия. Особенности климата сво-

его края 

10 Использовать знания об основных факторах, 

определяющих климат России для объясне-

ния особенностей климата отдельных регио-

нов и своего края; применять понятия «сол-

нечная радиация», «годовая амплитуда тем-

ператур воздуха», «воздушные массы» раз-

личать понятия «испарение», «испаряе-

мость», «коэффициент увлажнения»; исполь-

зовать их для решения учебных и (или) прак-

тико-ориентированных задач;описывать осо-

бенности погоды территории по карте пого-

ды; использовать знания о погоде и климате 

для составления простейшего прогноза пого-

ды;);использовать понятия «циклон», «анти-

циклон», «атмосферный фронт» для объяс-

нения особенностей погоды отдельных тер-

риторий с помощью карт пого-

ды;классифицировать типы климата на тер-

ритории России;показывать на карте и (или) 

обозначать на контурной карте границы 

климатических поясов и областей на терри-

тории России;давать сравнительную оценку 

степени благоприятности климата для жизни 

и хозяйственной деятельности населения на 

территории своего края  

   8 класс  
№ 

п/п 
Разделы Количество часов 

1 Раздел 2. Природа России 17 

2 Раздел 3. Население России 17 
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№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 
Характеристика основных видов дея-

тельности учащихся 

  Раздел 2. Природа России 17  

 Тема 4. Моря России. Внутренние 

воды и водные ресурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки Рос-

сии. Распределение рек по бассей-

нам океанов. Главные речные си-

стемы России. Опасные гидрологи-

ческие природные явления и их рас-

пространение по территории России. 

Роль рек вжизни населения и разви-

тии хозяйства России. Крупнейшие 

озёра, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Много-

летняя мерзлота и её влияние на 

жизнь и хозяйственную деятель-

ность населения. Неравномерность 

7 Описывать местоположение морей, омы-

вающих территорию России, сравнивать 

свойства вод ПК морей;показывать на кар-

те и (или) обозначать на контурной карте 

крупные реки и озёра России, объяснять 

особенности режима и характера течения 

крупных рек страны и своего 

края;сравнивать реки по заданным показа-

телям сравнивать обеспеченность водными 

ресурсами крупных регионов; объяснять 

особенности распространения опасных 

гидрологических природных явлений на 

территории страны; 

самостоятельно осуществлять поиск ин-

формации по вопросам рационального ис-



распределения водных ресурсов. 

Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных 

ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регио-

нов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона 

и своей местности 

пользования водных ресурсов. 

 Тема 5. Природно-хозяйственные 

зоны 

Почва — особый компонент приро-

ды. Факторы образования почв. Ос-

новные зональные типы почв, их 

свойства, различия в плодородии. 

Почвенные ресурсы России. Измене-

ние почв различных природных зон в 

ходе их хозяйственного использова-

ния. Меры по сохранению плодоро-

дия почв: мелиорация земель борьба 

с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животно-

го мира России: видовое разнообра-

зие, факторы, его определяющие. 

Особенности растительного и жи-

вотного мира различных природно-

хозяйственных зон Рос-

сии.Природно-хозяйственные зоны 

России: взаимосвязь и взаимообу-

словленность их компонентов. Вы-

сотная поясность в горах на терри-

тории России.Природные ресурсы 

природно-хозяйственных зон и их 

использование, экологические про-

блемы. Прогнозируемые послед-

ствия изменений климата для раз-

ных природнохозяйственных зон на 

территории России.Особо охраняе-

мые природные территории России 

и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; 

растения и животные, занесённые 

в Красную книгу России 

10 Показывать на карте и (или) обозначать на 

контурной карте природно-хозяйственные 

зоны;использовать понятие «коэффициент 

увлажнения» для объяснения особенностей 

растительного и животного мира и почв 

природных зон; классифицировать основ-

ные типы почв России с использованием 

самостоятельно предложенных основа-

ний;использовать знания об особенностях 

климата и почв природно-хозяйственных 

зон для объяснения особенностей хозяй-

ственной деятельности населения на их 

территории;характеризовать богатство рас-

тительного и животного мира России, ареа-

лы распространения типичных и редких 

видов растений и животных; давать срав-

нительную оценку климатических, водных, 

почвенных и биологических ресурсов при-

родно-хозяйственных зон;объяснять разли-

чия в структуре высотной поясности 

в горных системах России;характеризовать 

специфику экологических проблем различ-

ных природно-хозяйственных 

зон;приводить примеры адаптации челове-

ка к разнообразным природным условиям 

на территории страны;приводить примеры 

особо охраняемых природных территорий 

России и своего края, объектов Всемирного 

природного наследия; растений и живот-

ных, занесённых в Красную книгу Рос-

сии;на основе использования знаний об ос-

новных видах мелиорации земель и спосо-

бах борьбы с эрозией и загрязнением почв 

предлагать меры по сохранению и улучше-

нию почвенных ресурсов своего края 

 Раздел 3. Население России 

 

17  

 Тема 1. Численность населения Рос-

сии 

Динамика численности населения 

России в XX—XXI вв. и факторы, 

определяющие её.Естественное 

движение населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост 

населения России и их географиче-

ские различия в пределах разных 

регионов России. Геодемографиче-

ское положение России. Основные 

меры современной демографической 

3 Объяснять особенности динамики числен-

ности населения; применять понятия «рож-

даемость», «смертность», «естественный 

прирост населения», «миграционный при-

рост населения», «общий прирост населе-

ния» для решения учебных и практических 

задачопределять и сравнивать по статисти-

ческим данным коэффициенты естествен-

ного прироста, рождаемости, смертности 

населения, миграционного и общего приро-

ста населения в различных частях страны 

сравнивать показатели воспроизводства 



политики государства. Общий при-

рост населения. Миграции (механи-

ческое движение населения). Внеш-

ние и внутренние миграции. Эми-

грация и иммиграция. Миграцион-

ный прирост населения.и основные 

направления Причины миграций 

миграционных потоков. Государ-

ственная миграционная политика 

Российской Федерации. Различные 

варианты прогнозов изменения чис-

ленности населения России 

населения России с показателями воспроиз-

водства населения других стран ми-

ра;различать демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику чис-

ленности населения России и её отдельных 

регионов выбирать источники географиче-

ской информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей 

населения России; находить и извлекать из 

различных источников информацию для 

определения изменения численности насе-

ления России в XX—XXI вв.;задавать во-

просы по существу при обсуждении демо-

графической ситуации в своём регионе, 

общероссийских мер по улучшению демо-

графической ситуации в стране;  

 Тема 2. Территориальные особенно-

сти размещения населения России 

Географические особенности раз-

мещения населения: их обусловлен-

ность природными, историческими 

и социально-экономическими фак-

торами. Основная полоса расселе-

ния. Плотность населения как пока-

затель освоенности территории. Раз-

личия в плотности населения в гео-

графических районах и субъектах 

Российской Федерации. Городское и 

сельское население. Виды городских 

и сельских населённых пунктов. Ур-

банизация в России. Крупнейшие 

города и городские агломерации. 

Классификация городов по числен-

ности населения. Роль городов 

в жизни страны. Функции городов 

России. Монофункциональные го-

рода. Сельская местность и совре-

менные тенденции сельского рассе-

ления. 

3 Применять понятия «плотность населения», 

«основная полоса (зона) расселения», «ур-

банизация», «городская агломерация», «по-

сёлок городского типа» для решения учеб-

ных и практических задач; различать и 

сравнивать территории по плотности насе-

ления (густо- и слабозаселённые террито-

рии); использовать знания о городском и 

сельском населении для решения практико-

ориентированных задач в контексте реаль-

ной жизни;объяснять особенности размеще-

ния населения России и её отдельных реги-

онов на основе анализа факторов, опреде-

ляющих особенностипроводить классифи-

кацию населённых пунктов России 

по заданным основаниям: численности 

населения, функциональным особенностям; 

выбирать, анализировать, систематизиро-

вать и интерпретировать информацию (кар-

ты атласа); 

 Тема 3. Народы и религии России 

Россия — многонациональное госу-

дарство. Многонациональность как 

специфический фактор формирова-

ния и развития России. Крупнейшие 

народы России и их расселение. Ти-

тульные этносы. География религий. 

Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории 

России. 

 

5  Показывать на карте основные аре-

алы распространения мировых религий на 

территории Российской Федера-

ции;сравнивать особенности населения от-

дельных регионов страны по религиозному 

составу;использовать знания об этническом 

составе населения для выполнения различ-

ных познавательных задач;анализировать и 

систематизировать статистическую инфор-

мацию (статистические данные, текстовые, 

видео- и фотоизображения 

 Тема 4. Половой и возрастной со-

став населения России 

Половой и возрастной состав насе-

ления России. Половозрастная 

структура населения России в гео-

3 Использовать знания о половозрастной 

структуре населения для решения практи-

ко-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни: объяснять различия поло-

возрастного состава населения отдельных 



графических районах и субъектах 

Российской Федерации ифакторы, её 

определяющие. Половозрастные 

пирамиды. Демографическая 

нагрузка. Средняя прогнозируемая 

(ожидаемая) продолжительность 

жизни мужского и женского населе-

ния России. 

регионов России; применять понятия «по-

ловозрастная структура населения», «сред-

няя прогнозируемая продолжительность 

жизни» для решения учебных и практиче-

ских задач ,прогнозировать дальнейшее 

развитие возрастной структуры населения 

России;анализировать информацию (стати-

стические данные,формулировать сужде-

ния, выражать свою точку зрения по суще-

ствующему различию в показателе средней 

ожидаемой продолжительности жизни 

мужчин и женщин 

 Тема 5. Человеческий капитал Рос-

сии 

Понятие человеческого капитала. 

Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по тер-

ритории страны. Географические 

различия в уровне занятости населе-

ния России и факторы, их опреде-

ляющие. Качество населения 

и показатели, характеризующие его. 

ИЧР и его географические различия 

3 Применять понятия «трудовые ресурсы», 

«трудоспособный возраст», «рабочая сила», 

«безработица», «рынок труда», «качество 

населения»для решения учебных 

и практических задач.классифицировать 

территории по особенностям естественного 

и механического движения населения  

сравнивать по статистическим данным до-

лю трудоспособного населения в общей 

численности населения России и в других 

странах мира. 

 

9 класс 
№ п/п Разделы Количество ча-

сов 

I.  . Хозяйство России 34 

  34 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Коли-

чество 
часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности учащихся 

 Раздел I. Хозяйство России 

 
34 

 

 

1.  Тема 1. Общая характеристика 

хозяйства России 

Состав хозяйства: важнейшие межот-

раслевые комплексы и отрасли. От-

раслевая структура, функциональная 

и территориальная структуры хозяй-

ства страны, факторы их формирова-

ния и развития. Группировка отраслей 

по их связи с природными ресурсами. 

Факторы производства. Экономико-

географическое положение (ЭГП) 

России как фактор развития её хозяй-

ства. ВВП и ВРП как показатели 

уровняразвития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие осо-

бенности географии хозяйства Рос-

сии: территории опережающего разви-

тия, основная зона хозяйственного 

освоения, Арктическая зона и зона 

Севера. Производственный капитал. 

2 Применять понятия «экономико-

географическое положение», «состав хозяй-

ства», «отраслевая, функциональная и терри-

ториальная структура», «факторы и условия 

размещения производства», «специализация 

и кооперирование», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор эконо-

мики», «территория опережающего разви-

тия», «природно-ресурсный потенциал», «се-

бестоимость и рентабельность производства» 

для решения учебных и (или) практических 

задач;различать понятия «валовой внутрен-

ний продукт (ВВП)», «валовой региональный 

продукт (ВРП)» и «индекс человеческого 

развития (ИЧР)», «производственный капи-

тал»;использовать знания о факторах и усло-

виях размещения хозяйства для решения раз-

личных учебных и (или) практико-

-ориентированных задач: объяснять особен-

ности отраслевой и территориальной струк-



Распределение производственного 

капитала по территории страны. Се-

бестоимость и рентабельность произ-

водства. Условия и факторы разме-

щения хозяйства 

туры хозяйства России;характеризовать ос-

новные особенности хозяйства России; влия-

ние географического положения России на 

особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; выбирать источники 

географической информации, необходимые 

для изучения особенностей хозяйства Рос-

сии;находить, извлекать и использовать ин-

формацию 

2.  Тема 2. Топливно-

энергетический комплекс (ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая и угольная про-

мышленность: география основных 

современных и перспективных райо-

нов добычи и переработки топливных 

ресурсов, систем трубопроводов. Ме-

сто России в мировой добыче основ-

ных видов топливных ресурсов. 

Электроэнергетика. Место России 

в мировом производстве электроэнер-

гии. Основные типы электростанций 

(атомные, тепловые, гидроэлектро-

станции, электростанции, использу-

ющие возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ), их особенности 

и доля в производстве электроэнер-

гии. Размещение крупнейших элек-

тростанций. Каскады ГЭС. Энергоси-

стемы. Влияние ТЭК на окружающую 

среду.  

 Описывать по карте размещение главных 

районов и центров отраслей ТЭК; 

применять понятия «ТЭК», «возобновляемые 

источники энергии» для решения учебных и 

практических задач; 

использовать знания о факторах размеще-

ния предприятий ТЭК для объяснения тер-

риториальной структуры комплекса; 

сравнивать преимущества и недостатки элек-

тростанций различных типов; оценивать их 

роль в общем производстве электроэнергии; 

сравнивать условия отдельных регионов 

страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

(при выполнении практической работы № 2); 

характеризовать роль России как мировой 

энергетической державы; основные пробле-

мы и перспективы развития ТЭК; 

сравнивать и оценивать влияние отдельных 

отраслей ТЭК на окружающую среду; 

находить, извлекать, интегрировать 

и интерпретировать информацию из различ-

ных источников географической информации 

для сравнения и оценки основных тенденций 

развития отдельных отраслей ТЭК; 

для выявления факторов, влияющих на себе-

стоимость производства электроэнергии в 

различных регионах страны. 

3.  Тема 3. Металлургический 

комплекс 

Состав, место и значение в хо-

зяйстве. Место России в мировом 

производстве чёрных и цветных ме-

таллов. Особенности технологии 

производства чёрных и цветных ме-

таллов. Факторы размещения пред-

приятий разных отраслей металлур-

гического комплекса. География ме-

таллургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы 

и центры. Металлургические базы 

России. Влияние металлургии 

на окружающую среду.  

 Описывать по карте размещение главных 

районов и центров отраслей металлургиче-

ского комплекса;сравнивать и оценивать 

влияние отдельных отраслей металлургиче-

ского комплекса на окружающую среду;  

использовать знания о факторах размещения 

металлургических предприятий, для объясне-

ния особенностей их размещения;применять 

понятия «металлургический комплекс», «ме-

таллургический комбинат полного цикла», 

«электрометаллургический комбинат» для 

решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; оценивать роль Рос-

сии в мировом производстве чёрных 

и цветных металлов; характеризовать основ-

ные проблемы и перспективы развития ком-

плекса;находить, извлекать, интегрировать 

и интерпретировать информацию из различ-

ных источников географической информа-

ции, необходимую для сравнения и оценки 



основных тенденций развития отдельных от-

раслей металлургического комплекса; для 

выявления факторов, влияющих на себесто-

имость производства предприятий металлур-

гического комплекса в различных регионах 

страны 
4.  Тема 4. Машиностроительный 

комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Место России в мировом производ-

стве машиностроительной продук-

ции. Факторы размещения машино-

строительных предприятий. Геогра-

фия важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Роль машинострое-

ния в реализации целей политики им-

портозамещения. Машиностроение и 

охрана окружающей среды, значение 

отрасли для создания экологически 

эффективного оборудова-

ния.Перспективы развития машино-

строения России.  

 Описывать по карте размещение главных 

районов и центров отраслей машинострои-

тельного комплекса;применять понятие «ма-

шиностроительный комплекс» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; оценивать значение машиностроения 

для реализации целей политики импортоза-

мещения и решения задач охраны окружаю-

щей среды;использовать знания о факторах 

размещения машиностроительных предприя-

тий для объяснения особенностей их разме-

щения;характеризовать основные проблемы 

и перспективы развития комплек-

са;характеризовать машиностроительный 

комплекс своего края по планунаходить, из-

влекать, интегрировать и интерпретировать 

информацию из различных источников гео-

графической информации, необходимую для 

сравнения и оценки основных тенденций 

развития отдельных отраслей машинострои-

тельного комплекса; на основе анализа тек-

стов выявлять факторы, влияющие 

на себестоимость производства предприятий 

машиностроительного комплекса в различ-

ных регионах страны;выявлять субъекты 

Российской Федерации, для которых маши-

ностроение в «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации до 2025 го-

да» определено в качестве «перспективной 

экономической специализации»;определение 

географических вопросов, ответы на которые 

необходимо дать для объяснения выбора 

субъектов Российской Федерации, 

для которых развитие машиностроения 

названо «перспективной экономической спе-

циализацией» в «Стратегии пространствен-

ного развития Российской Федерации до 

2025 года 
5.  Тема 5. Химико-лесной ком-

плекс 

Химическая промышлен-

ность.Состав, место и значение в хо-

зяйстве. Факторы размещения пред-

приятий. Место России в мировом 

производстве химической продукции. 

География важнейшихподотраслей: 

основные районы и центры. Химиче-

ская промышленность и охрана 

окружающей среды. Лесопромыш-

ленный комплекс. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Место России в 

1 Описывать по карте размещение главных 

районов и центров подотраслей химической 

промышленности; применять понятия «хи-

мическая промышленность», «химико-

лесной комплекс», «лесопромышленный 

комплекс», «лесная и деревообрабатывающая 

промышленность» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных за-

дач;оценивать влияние отраслей химической 

промышленности на окружающую среду; 

использовать знания о факторах размещения 

химических предприятий для объяснения 

особенностей их размещения;оценивать роль 



мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготови-

тельная, деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная промышлен-

ность. Факторы размещения предпри-

ятий. География важнейших отрас-

лей: основные районы 

и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая сре-

да. Проблемы и перспективы разви-

тия. 

России в мировом производстве химической 

промышленности;характеризовать основные 

проблемы и перспективы развития химиче-

ской промышленности.Описывать по карте 

размещение главных районов и центров от-

раслей лесопромышленного комплек-

са;оценивать влияние предприятий лесопро-

мышленного комплекса на окружающую 

среду;объяснять размещение крупных лесо-

промышленных комплексов;находить, извле-

кать, интегрировать и интерпретировать ин-

формацию из различных источников геогра-

фической информации, необходимую для 

сравнения и оценки основных тенденций 

развития отдельных подотраслей химической 

промышленности;находить, извлекать, инте-

грировать и интерпретировать информацию 

информацию из различных источников, не-

обходимую для сравнения и оценки основ-

ных тенденций развития отраслей комплек-

са;находить в различных источниках инфор-

мации факты, подтверждающие реализацию 

целей, обозначенных в «Стратегии развития 

лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года» 
6.  Тема 6. Агропромышленный 

комплекс (АПК) 

Состав, место и значение в экономике 

страны. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отли-

чия от других отраслей хозяйства. 

Земельные, почвенные и агроклима-

тические ресурсы. Сельскохозяй-

ственные угодья, их площадь и струк-

тура. Растениеводство и животновод-

ство: география основных отраслей. 

Сельское хозяйство иокружающая 

среда.Пищевая промышленность. Со-

став, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: ос-

новные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружаю-

щей среды. Лёгкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: ос-

новные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружаю-

щей среды. Особенности АПК своего 

края 

 Описывать по карте размещение главных 

районов и производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции;оценивать 

значение АПК для реализации целей полити-

ки импортозамещения;сравнивать влияние 

природных факторов на размещение сель-

скохозяйственных и промышленных пред-

приятий, оценить  роль России как одного из 

крупнейших поставщиков на мировой рынок 

продукции агропромышленного комплекса; 

характеризовать агропромышленный ком-

плекс своего края по плану и предлагать воз-

можные пути его эффективного развития; 

находить, извлекать, информацию из различ-

ных источников, необходимую для сравне-

ния и оценки основных тенденций развития 

отдельных отраслей АПК 

7.  Тема 7. Инфраструктурный 

комплекс 

Состав: транспорт, информационная 

инфраструктура; сфера обслужива-

ния, рекреационное хозяйство— ме-

сто изначение в хозяйстве. Транспорт 

5 Называть главные транспортные магистрали 

России и главные научные центры стра-

ны;оценивать роль транспорта в экономике 

страны с учётом размеров её территориипри-

менять понятия «инфраструктурный ком-

плекс», «рекреационное хозяйство», «инфра-



и связь. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Морской, внутренний вод-

ный, железнодорожный, автомобиль-

ный, воздушный и трубопровод-

ныйтранспорт. География отдельных 

видов транспорта и связи: основны-

етранспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей 

среды. Информационная инфраструк-

тура. Рекреационное хозяйство. Осо-

бенности сферы обслуживания своего 

края. Проблемы и перспективы раз-

вития комплекса.  

структура», «сфера обслуживания» для реше-

ния учебных и (или) практико-

ориентированных задач;различать виды 

транспорта и основные показатели их рабо-

ты: грузооборот и пассажирообо-

рот;анализировать статистические данные с 

целью выявления преимуществ и недостат-

ков различных видов транспорта, сравнения 

роли в перевозках различных грузов и себе-

стоимости перевозок;находить информацию, 

позволяющую оценить ход реализации мер 

по обеспечению ликвидации инфраструктур-

ных ограничений федерального значения 

сравнивать по статистическим данным доли 

отдельных морских бассейнов в грузопере-

возках 
8.  Тема 8. Обобщение знаний 

Государственная политика как фактор 

размещения производства. Новые 

формы территориальной организации 

хозяйства и их роль в изменениях в 

территориальных структурах хозяй-

ства России. Кластеры. Особые эко-

номические зоны (ОЭЗ). Территории 

опережающего развития (ТОР). Фак-

торы, ограничивающие развитие хо-

зяйства. 

Развитие хозяйства и состояние 

окружающей среды.  

2 Приводить примеры влияния государствен-

ной политики на размещение производств и 

действия факторов, ограничивающих разви-

тие хозяйства;различать территории опере-

жающего развития (ТОР), Арктическую зону 

и зону Севера России; применять понятия 

«территории опережающего развития», 

«Арктическая зона России», зона Севера 

России для решения учебных и (или) практи-

ко-ориентированных задач;различать поня-

тия «кластеры», «особые экономические зо-

ны», «территории опережающего разви-

тия»;сравнивать вклад отдельных отраслей 

хозяйства в загрязнение окружающей среды 

(при выполнении практической работы нахо-

дить информацию, подтверждающую реали-

зацию мер по рациональному природополь-

зованию, предусмотренных в «Стратегии 

экологической безопасности Российской Фе-

дерации до 2025 года 

 

10 класс 

№ п/п Разделы Количество ча-

сов 

I.  Регионы России» 30 

II.  .Россия в современном мире 3 

III.  Обобщение ссистематизация изученного материала 1 

  34 
 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности учащихся 

 Раздел 1«Регионы России» 30  

1  Тема 1. Западный макрореги-

он (Европейская часть) России  
Географические особенности геогра-

фических районов: Европейский Се-

вер России, Северо-Запад России, 

22 Сравнивать географическое положение; гео-

графические особенностиприродно-

ресурсного потенциала регионов западной ча-

сти России применять понятия «природно-

ресурсный потенциал» для решения учебных 



Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал. 

Географическое положение. Особен-

ности природно-ресурсного потенци-

ала, население и хозяйство. Социаль-

но-экономические и экологические 

проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Россий-

ской Федерации Западного макроре-

гиона по уровню социально-

экономического развития; их внут-

ренние различия. 

 

и (или) практико-ориентированных за-

дач;выделять общие черты природы субъек-

тов Российской Федерации, входящих в каж-

дый из географических районов;объяснять 

географические различия населения и хозяй-

ства географических районов западной части 

России;характеризовать общие и специфиче-

ские проблемы географических районов за-

падной части России;классифицировать 

субъекты Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития нахо-

дить информацию, необходимую для реше-

ния учебных и практико-ориентированных 

задач; 

формулировать оценочные суждения о воз-

действии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, регио-

на объяснять причины достижения (недости-

жения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; оценивать 

соответствие результата цели 

 Тема 2. Восточный макро-

регион (Азиатская часть) России 
Географические особенности геогра-

фических районов: Сибирь и Дальний 

Восток. Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного 

потенциала, население и хозяйство. 

Социально-экономические и экологи-

ческие проблемы и перспективыраз-

вития. Классификация субъектов Рос-

сийской Федерации Восточного мак-

рорегиона по уровню социально-

экономического развития; их внут-

ренние различия. 

 

8 Сравнивать географическое положение; гео-

графические особенности природно-

ресурсного потенциала, человеческого капи-

тала, регионов восточной части России оце-

нивать влияние географического положения 

отдельных регионов восточной части России 

на особенности природы, жизнь и хозяй-

ственную деятельность населения;выделять 

общие черты природы субъектов Российской 

Федерации, входящих в каждый из географи-

ческих районов; объяснять географические 

различия населения и хозяйства географиче-

ских районов восточной части Рос-

сии;характеризовать общие и специфические 

проблемы географических районов восточ-

ной части России;находить информацию, 

необходимую для решения учебных и прак-

тико-ориентированных задач; формулировать 

оценочные суждения о воздействии челове-

ческой деятельности на окружающую среду 

своей местности, региона 

2  Раздел 6. Россия в совре-

менном мире 

 

3  

3  Россия в современном мире 
Россия в системе международного 

географического разделения труда. 

Россия и страны СНГ. 

ЕАЭС.Значение для мировой цивили-

зации географического пространства 

России как комплекса природных, 

культурных, иэкономических ценно-

стей.Объекты Всемирного природно-

го и культурного наследия России 

3 Характеризовать место и роли России в мире 

и её цивилизационный вклад. 

приводить примеры объектов Всемирного 

природного и культурного наследия России; 

формулировать оценочные суждения 

о динамике, уровне и структур социально-

экономического развития России, месте и 

роли России в мире. 



4  Раздел 7. Обобщение ссистемати-

зация изученного материала 

Федеральные и региональные це-

левые программы.  

1 Определять основные общие различия реги-

онов западной и восточной частей страны; 

характеризовать цели федеральных и регио-

нальных целевых программ разви-

тия;объяснять значение развития Арктиче-

ской зоны для всей страны;формулировать 

оценочные суждения о воздействии человече-

ской деятельности на окружающую среду 

своей местности, региона, страны в це-

лом;объяснять причины достижения (недо-

стижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; оценивать 

соответствие результата цели. 
 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебники: 

1. Т.П. Герасимова , Н.П. Неклюкова. География. Начальный курс.6 класс 

Москва. Дрофа 2011 

2. В.А. Коринская, И.В. Душина,В.А. Щенёв. География. География ма-

териков  и океанов. 7 класс. М: Дрофа, 2018 

3. И.И. Баринова. География России. Природа. 8 класс. М.:Дрофа, 2011 

4. Дронов В.П. География: География России: Население и хозяйство.9 

кл: учебное пособие /В.П. Дронов, В.Я. Ром 

Пособия: глобус, различные виды карт, атласы и контурные карты, модель 

вулкана, модель образования оврага, модели циклона и антицикло-

на.раздаточный материал «Полезные ископаемые» 

- технические средства обучения: интерактивная доска, средства ИКТ; 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронное приложение от «Дрофа-Вентана» 

2. «Карты 2GIS 

3. Интернет-ресурсы видео-уроки, презентации, телепередачи о путе-

шествиях. 

 

 

 

  

  

 

 


