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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по географии составлена на основе: 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 
 требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования второго поколения; 

 примерной рабочей  программы основного общего образования по 
географии  В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К.Липкина для предметной 
линии учебников «Полярная звезда» 5-9 кл., М.»Просвещение»,2017. 

 Летягин А.А., Душина И.В.,Пятунин В.В., Бахчиева А.В. География. 
Программа 5-10 классы общеобразовательных учреждений.-М.:Вентана-
Граф,2017. 

    В  рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования,  в том числе и в использовании основных видов 
учебной деятельности обучающихся. 
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования трудно переоценить. География – предмет, содержание которого 
одновременно  охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты 
естественного и гуманитарно - -общественного научного знания. Такое положение 
географии обеспечивает формирование у обучающихся: 
- комплексного представления о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями 
жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 
- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 
определенным законам; 
- умений ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические 
знания для организации своей жизнедеятельности; 
- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными 
ценностями географии; 
- предпрофильной ориентации. 
      Особенности курса – формирование УУД, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются  в 
проектную и исследовательскую. Деятельность, основу которой составляют такие 
учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 
умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи и т.д. обучающиеся 
включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают  такие ее 
виды как умение точно и полно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 
зрения, представлять информацию в письменной и устной форме.  

При рассмотрении проблемы взаимодействия учителя и учеников, исходя из 
новых целей и задач, следует особо выделить, что учитель не навязывает ученикам 
учебные цели, не ставит учеников в ситуацию соревнования и избегает временных 
ограничений. Задания должны соответствовать возрастным особенностям и иметь 
оптимальный уровень сложности. В работе учителя важное место должно занять 
обучение школьников оценочной деятельности, научить учеников оценивать 
изучаемый материал. В процессе оценочной деятельности у учащихся происходит 
осмысление изучаемого материала. Оценочные суждения - существенная часть 



развития личности. Следует, исходя из требований к результатам обучения, особое 
внимание уделить метапредметным результатам – таким как: 
−  освоенные межпредметные понятия («государство», «отрасль», «ВВП», 

«биосфера», «экосистема», «биом», «влажность воздуха» и др.); 
− универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные, 

коммуникативные, и способность использовать их в учебной, познавательной и 
социальной практике. 

        Изменения в авторскую программу - добавлены практические работы на основе 
программы «Летягин А.А., Душина И.В.,Пятунин В.В., Бахчиева А.В. География. 
Программа 6-10 классы общеобразовательных учреждений.-М.:Вентана-Граф,2007.»; 
сокращено количество резервных часов и отведено для практических работ и на  
закрепление  изученного материала. 
     Формы проведения:  урок, исследовательская деятельность,  групповая работа.  
    Учебно - методический комплект: 

-Николина В. В., Алексеев А. И., Липкина Е. К. География. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы. / Под ред. А. И. 
Алексеева 
-Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 5-6 классы. / Под 
ред. А. И. Алексеева Николина В.В. География. Мой тренажёр. 5-6классы.-Николина 
В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы; 10-
11классы. 
 
 Программа рассчитана  - 35 часов в 5 классе, 1 час в неделю. 
 Самостоятельных и контрольных  работ – 5 
 Практических работ – 10 
 Проектов исследования –2 
 
Планируемые результаты освоения курса географии 
 Личностными  результатами  обучения географии является формирование 
всестороннее  образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 
идейно-нравственных, культурных, гуманистических, этических принципов и норм. 
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 
результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание языка культуры своего народа, своего края, 
общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 
Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 
культурному, языковому и духовному многообразию; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору профессионального образования на основе 
информации о существующих профессиях и личных профессиональных 
предпочтений, осознанному построению траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 



доступными инструментами и техническими средствами информационных 
технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 
заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 
обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ 
социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личного выбора; формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской творческой и других 
видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными  результатами освоения основной образовательной 
программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности и поиска средств ее осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 
анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать 
ее, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать 
материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-
следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать 
выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические 
задания, в том числе и проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 
деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 
одноклассников, аргументировано обосновывать правильность и 
ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 
возможности достижения цели определенной сложности; 



5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования технических средств ИКТ как инструментальной 
основы развития коммуникативных и познавательных УУД; формирование 
умений рационально использовать широко распространенные инструменты и 
технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях, соблюдать нормы информационной изобретательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 
методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 
прогнозирования; 

9) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработки общего решения в 
совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и 
аргументировать свое мнение,  корректно отстаивать свое мнение и 
координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 
столкновения интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 
ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 
социального взаимодействия. 

Предметными  результатами освоения основной образовательной программы по 
географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 
картинны мира, их необходимости для решения современных практических 
задач человечества и своей страны, в том числе задачи сохранения 
окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в 
целостном, много образном и быстро изменяющемся мире и адекватной 
ориентации в нем; 

3)  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях 
природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 
экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 
и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик географической среды, в том числе ее экологических 
параметров; 

5) овладение основами  картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
разных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 



безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
углублению географических знаний и выбора географии как профильного 
предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 
качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

Содержание курса 
География Земли 

 
Раздел 1. Источники географической информации 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 
мире.  Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 
географических исследований. 
Глобус.  Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 
изображения земной поверхности. 
План местности.  Ориентирование и способы ориентирования на местности. 
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений  на местности и 
определение направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа 
земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 
практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 
Географическая карта – особый источник информации.  Отличие карты от плана. 
Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение  расстояний по карте. 
Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 
высот. Разнообразие карт. 
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 
Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 
Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических 
объектов и процессов. 
 
 
Раздел 2. Природа Земли и человек. 
Земля – планета Солнечной системы.  Земля – планета Солнечной системы. 
Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 
распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 
освещенности. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли.  Внутреннее строение Земли. 
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 
коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 
Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, 
обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную 
поверхность. 
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил  
Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового 
океана. Различие гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.  
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 
Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 
хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные 
формы рельефа. 
Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 



Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на 
Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 
Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. 
Изменение температуры с высотой. 
     Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 
виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 
атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 
    Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 
масс; условия их формирования и свойства. 
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 
приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 
помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, 
розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. 
Решение практических задач  на определение измерений температуры и давления 
воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. 
Климат и климатические пояса. 
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 
правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной 
среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности 
жизни в экстремальных климатических условиях. 
Гидросфера – водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 
Мирового океана. Движения воды в океане. Использование карт для определения 
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений 
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 
Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 
использование. Морской транспорт, порты, каналы источники загрязнения вод 
мирового океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 
Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система.  Питание и 
режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения 
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ  и 
площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 
поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 
     Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 
человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, 
особенности горных пород. Минеральные воды. 
    Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 
ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, на хозяйственную 
деятельность. 
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 
Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных 
явлений и борьбы с ними, правила  обеспечения личной безопасности. 
Биосфера Земли. 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 
живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 
взаимодействие компонентов природы. Приспособление организмов к среде 
обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 
высотная постность в растительном и животном мире. Влияние человека на 
биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдение за 



растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей 
среды. 
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие  живого и 
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные 
факторы почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути 
его повышения. Роль человека и его хозяйственное деятельности в сохранении и 
улучшении почв. 
Географическая оболочка Земли.  Строение, свойства и закономерности 
географической оболочки, взаимосвязи между ее основными частями. 
Территориальные комплексы: природные и природно-антропогенные. 
Географическая оболочка – крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 
зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 
взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 
разных природных зонах. Географическая оболочка  как окружающая среда. 
 
Раздел 3. Население Земли. 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 
Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ источников информации с 
целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 
Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная 
численность населения мира. Изменение численности населения мира во времени. 
Методы определения численности населения, переписи населения. Различные 
прогнозы изменения численности населения Земли. 
    Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 
естественный прирост населения, их количественные различия и географические 
особенности.  Влияние величины естественного прироста на средний возраст 
населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 
Размещение людей на Земле.  Показатель плотности населения. Среднемировая 
плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. 
Неравномерность размещения населения мира. 
    Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность 
людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: 
их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 
Крупные государства и города. Карта народов мира. Мировые и национальные 
религии, их география. 
Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношения 
городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 
Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. 
Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 
  
Раздел 4. Материки, океаны и страны. 
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин 
океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные 
черты рельефа материка Земли. Климатообразующие факторы и климаты. 
Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, 
его роль в жизни людей. Катастрофические природные явления. 
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 
Африки. Австралии, Северной  и Южной Америки,  Антарктиды, Евразии и 
определяющие их факторы. Зональные комплексы материков. Население материков. 



Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 
хозяйственной деятельности человека. 
   Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 
освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океана. 
Охрана природы. 
   Историко – культурные районы мира. Памятники природного и культурного 
наследия человечества. 
    Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 
географическая характеристика стран: географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 
География  России. 
Раздел 5. особенности географического положения России. 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 
территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 
географического положения России, его сравнение с географическим положением 
других стран. Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 
Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 
континентальные шельф и экономическая зона РФ.  
     Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное и дикретное, летнее  время: 
роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов 
России. 
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на 
разных исторических этапах. 
Современное административно-территориальное устройство страны. 
Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и 
разнообразие. Федеральные округа. 
 
Раздел 6. Природа России. 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 
Природно-ресурсный капитал и экологические потенциал России. Оценка и 
проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные 
базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение 
природно-ресурсного потенциала различных районов России. 
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.  Основные этапы 
формирования земной коры на территории  страны. Особенности геологического 
строения  России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и 
особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости 
между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 
полезных ископаемых. 
    Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 
Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 
горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенение. 
Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 
рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности 
человека. Изучение закономерностей формирование рельефа и его современного 
развития на примере своего региона и своей местности. 
Климат и климатические ресурсы.  Факторы, определяющие климат России: 
влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 
воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 
радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, 



испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. 
Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 
Составление прогноза погоды. 
    Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на 
быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровья. Способы 
адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 
страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных 
климатических показателей одного их регионов страны для характеристики условий 
жизни и хозяйственной деятельности населения.  
     Опасные и неблагоприятные климатические условия. Методы изучения и 
прогнозирования  климатических явлений. Определение особенностей климата 
своего региона. 
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 
Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. 
Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 
климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с 
водами, их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 
России. Составление характеристики одной их рек с использованием тематических 
карт. И климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 
Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей  размещения  с ними опасных 
природных явлений на территории страны.  
     Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 
загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 
водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и внутренние 
ресурсы своего региона и своей местности. 
Почва и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы 
образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 
Размещение основных типов почв на территории России. 
    Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 
ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с 
образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 
хозяйственного использования.  
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Видовое разнообразие, 
факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и 
животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного 
комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 
охране растительного и животного  мира. Растительный и животный мир своего 
региона и своей местности.  
Природно-хозяйственные зоны.  Природно-хозяйственные зоны России: 
взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 
пустынь, тундр и лесотундр, лесов, степей и лесостепей, полупустынь и пустынь. 
Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 
взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 
     Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 
Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые территории России. 
Памятники Всемирного природного наследия. 
 
Раздел 7. Население России. 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 
другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на 



рубеже XX и XXIвв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее 
отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России 
и ее отдельных территорий.  
Половой и возрастной состав населения страны.  Своеобразие возрастного и 
полового состава населения в России и факторы его определяющие. Средняя 
прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 
Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 
Определение по карте особенностей размещение народов России, сопоставление с 
политико-административным делением РФ. Использование географических знаний  
для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой 
состав населения. География религий. 
Особенности размещения населения России. Географические особенности 
размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 
социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и 
сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни 
страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и  сравнение 
показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны 
по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения 
России.  
Миграции населения России. Направления и типы миграций на территории страны. 
Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных 
этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 
миграционного прироста для отдельных территорий России. 
Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 
ресурсы и экономически активное население  России. Неравномерность 
распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические 
различия в уровне занятости и уровне жизни и населения России, факторы, их 
определяющие. Качество населения. 
 
Раздел 8. Хозяйство России. 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура,  функциональная и 
территориальная структура хозяйства страны, факторы их формирования и развития.  
Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 
Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 
хозяйства. 
Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 
производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 
хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их 
особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие 
межотраслевые комплексы и отрасли. 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).  Состав, место и значение в хозяйстве. 
Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 
перспективных районов добычи, систем трубопроводов.   Электроэнергетика: типы 
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 
Энергосистемы. ТЭК и окружающая среда. Составление характеристики одного из 
угольных и нефтяных бассейнов по картам м статистическим материалам. 
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших  отраслей: основные 
районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение 
главных районов размещения отраслей трудоемкого  и металлоемкого 
машиностроения  по картам.  



Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 
факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и 
тяжелых цветных металлов: основные районы  и центры. Металлургия и охрана 
окружающей среды. 
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные  районы и 
химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 
среды. 
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 
хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 
Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по 
картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания 
зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 
     Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 
важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и 
охрана окружающей среды. Легкая  промышленность. Состав, место и значение в 
хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 
основные районы и центры. Легкая  промышленность и охрана окружающей среды.  
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. География отдельных видов транспорта и связи: основные 
транспортные пути и линии связи, крупнейшие  транспортные узлы. Транспорт и 
охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, 
основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 
различия в уровне развития и качестве жизни населения. 
 
Раздел 9. Районы России. 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-
хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 
Крупные регионы и районы России.  
Регионы России:  Западный и Восточный. 
Районы России: европейский Север, Центральная Россия, Европейский ЮГ, 
Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Дальний Восток. 
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 
положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика 
природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 
ресурсы. 
    Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 
расселения, национальный состав, традиции и культура. Качество жизни населения. 
    Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 
организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 
экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные 
различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния 
на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 
хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на 
примере одной из территорий региона.  
 



Раздел 10. Россия в современном мире. 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 
России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного  
наследия в России. 
 
 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса 
Литература  

1. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 5-6 классы. / Под 
ред. А. И. Алексеева 
2. Николина В. В., Алексеев А. И., Липкина Е. К. География. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы. / Под ред. А. И. 
Алексеева 
3. Николина В. В. География. Мой тренажёр. 5-6 классы. 
4. Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 
классы. 
5. Атлас. География 5 класс. - М.:Дрофа.-2020г. 
6. Контурные карты. География 5  класс. – М.:Дрофа.-2020г. 
 
   Дидактический материал 
   Оборудование и приборы 

1. Комплект плакатов «Земля» 
2. Глобус географический 
3. Теллурий 
4. Компас 
5. Комплект географических таблиц 
6. Плакаты путешественников 
7. Коллекция «Почва и ее состав» 
8. Электронные географические карты 
9. Коллекция горных пород и минералов 
10. Карты: 

 
Российская Федерация 
Российская Федерация. Социально-экономическая 
Россия географическая 
Россия физическая 
Австралия и Океания 
Австралия и Новая Зеландия 
Агроклиматические ресурсы России 
Африка/Западная Европа 
Африка политическая 
Африка физическая 
Государства Европы 
Евразия 
Евразия/Австралия и Новая Зеландия 
Европа физическая 
Зоогеографическая 
Месторождения полезных ископаемых 
Мира политическая 
Мира физическая 
Природные зоны России 
Северная Америка политическая/Северная Америка физическая 



Тектоника и минеральные ресурсы России 
Центральная и Восточная Азия 
Юго-Западная Азия 
Юго-Восточная Азия 
Южная Америка политическая 
Южная Америка физическая 
Карта мира политическая 
Карта мира физическая 
Климатическая карта мира 
Климатическая карта России 
Физическая карта полушарий - начальная школа 
Физическая карта полушарий средняя школа 

11. Ноутбук 
12. Мультимедийный проектор 
13. Видеомагнитофон 
14. Телевизор 
15. Коллекция учебных презентаций 
16. Учебные плакаты (32 шт.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
 

по географии 
 

 
 
 
Уровень обучения, класс:  основное общее образование, 6 класс 
 
Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей  
программы основного общего образования по географии  В.В. 
Николина, А.И. Алексеева, Е.К.Липкина для предметной линии 
учебников «Полярная звезда» 5-9 кл., М. «Просвещение», 2017. 
 

 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по географии для 6 класса разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
примерной программы основного общего образования по географии в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО. 
Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие и 
воспитание всесторонне развитой и коммуникативной личности, на реализацию 
системно-деятельностного подхода в обучении. Программа нацелена на 
формирование ключевых компетенций: готовности обучающихся использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач; привитие общих умений как существенных элементов 
культуры. География – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая 
в формировании научной картины мира. Практическая значимость школьного курса 
географии обусловлена тем, что объектом изучения этой науки является природа 
Земли и окружающий нас мир. География в основной школе формирует у 
обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как 
планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении 
населения и хозяйства, проблемах взаимодействия природы и общества, о 
географических подходах к устойчивому развитию территорий. 
География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных 
социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, 
проблемах взаимодействия природы и общества, о географических подходах к 
устойчивому развитию территорий. 
Основными целями изучения географии в основной школе являются: 
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины 
мира; 
- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных 
уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона); 
-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 
этапе его развития с учетом исторических факторов; 
-понимание основных природных, социально-экономических, экологических, 
геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 
пространстве России и мира; 
-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, 
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 
экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 
-формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей 
среды для жизни на Земле; 
-формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, 
общекультурные достижения (карта, космические снимки, наблюдения, 
путешествия, традиции, использование приборов и техники), способствующие 
изучению, освоению и сохранению географического пространства; 
-формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 
различных приборов (план, карта, объекты природы), обеспечивающих реализацию 
собственных потребностей, интересов, проектов; 
-формирование опыта творческой деятельности, социально-коммуникативных 
потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, 
карты, компьютерные программы, презентации); 
-понимание закономерностей размещения населения и территориальных 
организации хозяйства в связи с природными, социально- экономическими и 



экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 
географических условий проживания; 
-всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных природных, 
социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной 
дифференциации, понимание их истоков, сущности и путей решения проблем для 
устойчивого развития страны; 
- выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических 
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной 
области будущей практической деятельности. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие 
компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней 
реализуются такие сквозные направления современного образования, как гумани-
зация, социологизация, экологизация, экономизация, которые должны 
способствовать формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие 
этого содержание разных разделов курса географии для основной школы, 
насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими 
аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную 
взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. 
В этом проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитательное зна-
чение географии, позволяющее формировать у учащихся: 

 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 
определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 
систем; 

 комплексное представленное о географической среде как среде обитания 
(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями 
природы, жизни и хозяйство людей в разных географических условиях; 

 социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; 
гражданскую социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и 
моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского 
общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 
Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и 
использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных 
действий, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 
наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся 
приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 
сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения 
эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. 
Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию 
познавательных способностей. Школьный курс географии призван также 
способствовать предпрофильной  ориентации обучающихся. 
Место  курса географии в учебном плане 
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 
за пять лет обучения — 280, из них 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 
часов (2 часа в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 
ступени начального общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 



включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу 
географии данный курс является пропедевтическим. 
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 
старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет 
собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и 
является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основных ценностных 
ориентиров современного российского образования, заключающихся в 
формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 
поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной 
мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 
установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей 
как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации 
подрастающего поколения. 
Информация о количестве часов. Количество часов в год – 35 (35 учебных 
недель), 1 час в неделю, продолжительностью 45 минут. 
Формы организации образовательного процесса. Общеклассные формы: урок, 
собеседование, консультация, практическая работа. 
Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 
информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий. 
 
Виды и формы контроля: 
- Текущий контроль в виде устных опросов, тестов и географических диктантов, 
работ с контурными картами. 
Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и практические 
работы, географические диктанты, работы с контурными картами. 
- Итоговый по темам и за весь учебный год в виде контрольных и практических 
работ. 
Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А. И. Алексеева, В. В. 
Николиной, Е. К. Липкиной и др. «География. 5-6 классы»: учебник для 
общеобразовательных учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 
2014, рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) и направлена на базовый 
(общеобразовательный) уровень изучения предмета. 
Программа обеспечивает достижение обучающимися 6 класса следующих 
результатов. 
 
Личностными результатами изучения предмета «География» являются 
следующие: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание языка культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 
наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 
языковому и духовному многообразию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 



выбору профессионального образования на основе информации о существующих 
профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, 
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 
также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 
мышления; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметным результатом изучения курса «География» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 
 управлять своей познавательной деятельностью; 
 организовывать свою деятельность; 
 определять цели и задачи учебной деятельности; 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы; 
 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения 

проекта); 
 выбирать средства достижения цели и применять их на практике; 
 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
 анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 
 выявлять причины и следствия простых явлений; 
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 



 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта; 

 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.); 
 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 
 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Предметным результатом изучения курса «География» является 
сформированность следующих умений: 

 объяснять, для чего изучают географию; 
 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 
для поиска и извлечения информации при решении учебных и практико-
ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 
 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 
 строить простые планы местности; 
 моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных 

программ; 
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации; 
 называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками; 
 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время; 
 показывать по карте маршруты и называть результаты географических открытий и 

путешествий; 
 описывать уникальные особенности Земли как планеты; 
 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 
 называть и показывать по карте основные географические объекты; 
 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 
 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 
 приводить примеры объектов гидросферы Земли; 
 объяснять значение ключевых понятий и терминов. 

Основное содержание программы «География», 6 класс 
(35 часов в год, 1 час в неделю) 

 
Введение (1 час) 



Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 
Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. 
Обучение приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор 
формы дневника погоды и способов его ведения. 

Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов) 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 
Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских 
течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 
Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 
использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 
Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 
режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и 
площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 
поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, 
особенностей горных пород. Минеральные воды. 
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 
ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 
хозяйственную деятельность. 
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. 
Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных 
явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 
Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте 
крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи 
гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о 
гидросфере, собранных в различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и на-
писание аннотации по одному из источников информации. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 часов) 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 
Земле. 
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 
Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. 
Изменение температуры с высотой. 
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 
виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 
атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 
масс; условия их формирования и свойства. 
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 
приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 
помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, 
розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. 
Решение практических задач на определение изменений температуры и давления 
воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. 
Климат и климатические пояса. 



Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 
правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной 
среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности 
жизни в экстремальных климатических условиях. 
Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. 
Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний 
термометра. 3. Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей 
местности; его влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ 
погоды на ближайшие два-три дня. 

Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 
биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых 
организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная 
зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные 
факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие 
почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 
сохранении и улучшении почв. 
Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 
животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как 
способ определения качества окружающей среды. 
Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание 
одного растения или животного своей местности. 

Географическая оболочка (4 часа) 
Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 
между её составными частями. 
Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 
Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 
зональность и высотная поясность. 
Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 
оболочка как окружающая человека среда. 
Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в 
различных природных зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на 
участке культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества 
жизни населения. 
Оценочные практикумы: 

1. Обозначение на контурной карте объектов гидросферы. 
2. Прокладывание по карте маршрута путешествия. 
3. Описание реки по плану. 
4. Построение розы ветров по данным календаря погоды. 
5. Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника погоды 
6. Описание одного растения или животного своей местности. 

Резервное время – 2 часа 
Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 6 класса: 

Обучающиеся должны знать: 
 значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей; 
 результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий; 
 основные источники географической информации; 
 методы изучения Земли; 



 географические следствия движения Земли вокруг своей оси, Солнца; 
 различия между планом местности, картой, глобусом; 
 современные способы создания карт,; 
 как происходило освоение территории Земли, росла численность населения Земли, 

произошли основные расы; 
 состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие 

в них; 
 изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности человека; 
 географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом. 

Обучающиеся должны уметь: 
 показывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

политической карте мира, карте Океанов, глобусу географические объекты; 
 читать карты различного содержания; 
 обозначать и надписывать их на контурной карте; 
 давать описания существенных признаков географических объектов и явлений; 
 находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, 

СМИ, Интернета; 
 приводить примеры: развития представлений человека о Земле, крупнейших 

географических объектов на Земле, в России, своей местности, адаптации человека и 
его хозяйственной деятельности к условиям окружающей среды, влияния природы 
на формирование культуры, источников загрязнения геосфер, использования и 
охраны природных ресурсов; 

 составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи; 
 составлять описание природных объектов по типовому плану; 
 составлять описание природных явлений и процессов по картам, наблюдениям, 

статистическим показателям; 
 определять на местности, плане, на карте расстояния, направления, высоты, 

географические координаты и местоположение объектов; 
 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 
 представлять результаты измерений в разной форме. 

 
Обучающиеся должны использовать приобретенные знания в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; 
 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 
 учета фенологических изменений в природе, в своей местности; 
 проведения простейших наблюдений за географическими объектами; 
 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и субъективных ощущений; 
 решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее 

использованию, сохранению и улучшению; 
 принятия необходимых мер в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
 самостоятельного поиска географической информации на местности и из различных 

источников; 
 оценки роли географической науки в жизни общества, каждого человека и себя 

лично. 
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Уровень обучения, класс:  основное общее образование, 7 класс 

 
  

Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей  
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Николина, А.И. Алексеева, Е.К.Липкина для предметной линии 
учебников «Полярная звезда» 5-9 кл., М. «Просвещение», 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
стандарта общего образования, Примерной программы основного общего 
образования по географии «География Земли» 6-9 классы), авторской программы 
Алексеева А.И. Программа курса «География. Страны и континенты», с учетом 
новой Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 
Земли. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ 
учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, 
изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, 
гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности 
каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное 
отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Как подчеркивает академик РАН В.М.Котляков, важная функция географии – 
выработка представлений о единстве человечества, о разнообразии стран и 
населяющих их народов. Этот подход является ведущим в содержании курса 
«География. Страны и континеты». Особую актуальность ему придает то, что в 
профильной средней школе (10 и 11 классы) география не входит в число 
обязательных для изучения предметов, а значит, познакомиться с разнообразием 
современного мира в 7 классе для учеников – единственный шанс. 

В содержании курса учитываются уже полученные школьниками при 
изучении истории Древнего мира сведения о народах, государствах, занятиях людей, 
их религии и культуре в древности.  

Параллельно с изучением страноведения учащиеся 7 классов изучают физику 
и биологию. Знания о живой и неживой природе, полученные на этих уроках 
используются в объяснениях учителя и в самостоятельной работе обучающихся. 
Идеи гуманизации и гуманитаризации важны с позиции усиления воспитательного 
потенциала страноведческого курса. 

В ходе изучения курса «География. Страны и континенты» формируется 
целостный образ земного шара и его материков путем изучения взаимосвязей их 
природных компонентов. С другой стороны, через изучение различных стран мира 
дается представление о разных типах дифференциации территории земного шара – 
природной, культурной, экономической, социальной и др. В центре содержания 
курса находится человек, а также «человеческие сообщества» - страны.  
 Изучение географии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; об окружающей 
среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения — географическую карту, статистические 
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 
интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 



• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 
отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 
географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей 
среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 
проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Министерством образования РФ разработаны и утверждены федеральный 

компонент Государственного стандарта общего образования и федеральный 
базисный учебный план общеобразовательных учреждений (см. приказ министра 
образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» и приказ министра образования РФ от 
09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования»).   

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «География» на этапе основного общего образования. В том числе: в VII 
классе —70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. Рабочая программа 
составлена на основе программы «География. Страны и континенты» под редакцией 
А.И. Алексеева. 
Количество часов, отводимых на изучение курса по Федеральному базисному 
учебному плану для ОУ РФ, программе, учрежденной Министерством образования и 
рабочей программе – 70 часов, 2 часа в неделю. Однако информационный объем 
данного курса довольно велик, особое место в нем занимает географическая 
номенклатура, что делает его довольно насыщенным. 

Специфика программы, содержание учебника, психофизиологические 
особенности обучающихся способствуют реализации педагогической технологии 
личностно ориентированного образования, обеспечивающего синтез двух типов 
опыта - предметного, обусловленного наукой географией, моделью учебного курса, 
и личностного, существующего в деятельностно-процессуальной 
«переживательной» форме. В этой связи инвариантом данной технологии становится 
учебная личностно ориентированная ситуация, реализуемая в игре, диалоге, 
практикуме, проекте и т.д. и формирующая географическую культуру. 

Результаты усвоения географического содержания проверяются на основе 
требований к уровню подготовки учеников, заложенных в Государственном 
стандарте. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 географические особенности природы материков и океанов, географию 
народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 
акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;    
   уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 



 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 
для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 
их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 
потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 
культуры народов; районов разной специализации, центров производства 
важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 
внутригосударственных и внешних экономических связей крупнейших 
регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм ее 
представления; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
определения комфортных и дискомфортных параметров природных 
компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды 
своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 
необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 
местности из разных источников: картографических, статистических, 
геоинформационных. 

    В программу внесены следующие изменения:  

- раздел «Введение» включает 2 часа вместо трех. Уменьшение часов необходимо, 
чтобы более подробно рассмотреть тему 3 «Природные комплексы и регионы», а 
именно, каждый океан отдельно. Количество часов сокращено за счет уплотнения 
материала первого урока «Как мы будем изучать географию в 7 классе» и введения 
практической работы  «Получение географической информации, с помощью анализа 
фотографий, рисунков, картин», которая должна проводиться на втором уроке. 
Данное уплотнение целесообразно, так как практическая работа является 
продолжением разговора о получении географической информации для более 
успешного изучения предмета.  

- раздел «Население Земли» включает 4 часа вместо пяти. Количество часов 
уменьшено за счет объединения тем «Страны мира» и «Экономически развитые 
страны мира». Т.к. в теме «Страны мира» рассматривается многообразие стран, 
группировка по площади, численности населения, то типология стран по уровню 
социально-экономического развития (экономически развитые и развивающиеся 
страны) является продолжением данной темы. Уменьшение часов необходимо для  
более подробного изучения темы 3 «Природные комплексы и регионы».   

- раздел «Природные комплексы и регионы» включает 7 часов вместо четырех. 
Увеличение часов необходимо для того, чтобы успешно освоить насыщенный новой 
информацией теоретический материал (подробно рассмотреть особенности природы 
и влияния на влияние на хозяйственную деятельность человека каждого океана,  



выполнить требования практической части программы. Количество часов в этом 
разделе увеличено за счет сокращения учебного времени, отводимого на изучение 
«Введения», раздела «Населения Земли» и одного часа резерва. 

- в разделе материки и страны изменен порядок рассмотрения регионов и стран 
(вместо изучения южные материки и северные материки – «Старый и Новый свет»). 
Такой порядок учитывает характер освоения земной поверхности человеком, а также 
значимость знаний об этих материках и странах для жителей России. 
Первостепенное значение уделяется странам Евразии как «родному» материку 
россиян. 

Основной материал данного раздела подается в виде географической характеристики 
природных и культурно-исторических регионов мира. Поэтому в данном разделе 
уроки-путешествия по материкам заменены на изучение природных, культурных и 
социально-экономических особенностей отдельных регионов, что позволяет наряду 
с формированием индивидуальных образов стран (регионов) формировать 
целостный образ материка во всем его природном и культурном многообразии. 
Маршрут Амстердам – Стокгольм на Северная Европа 
Германия. Франция. Великобритания на Средняя Европа. Германия. Франция. 
Великобритания 
Маршрут Стокгольм — Севастополь  на Восточная Европа 

Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Маршрут Лиссабон — Мадрид на 
Южная Европа 

Маршрут Мессина — Стамбул. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Маршрут 
Мертвое море — Персидский залив на Юго-Западная Азия 

Маршрут Персидский залив — Ташкент. Маршрут Ташкент — Катманду  на 
Центральная Азия 

Маршрут Катманду — Бангкок  на Юго-Восточная и Восточная Азия 

Маршрут Касабланка — Триполи  на Северная Африка 

Маршрут Томбукту — Лагос. Маршрут Лагос — озеро Виктория  на Западная и 
Центральная Африка 
Маршрут озеро Виктория – Индийский океан на Восточная Африка 
Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды  на Южная Африка 

Маршрут Вест-Индия — Мехико  на  Центральная Америка и Вест-Индия 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 
Маршрут Чикаго — Нью-Йорк на США 

Канада. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия на Канада и 
Гренландия  
Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес на Ла-Платские страны 

Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро.  Амазония на Бразилия 

Маршрут Лима — Каракас. Маршрут Манаус — Анды на Андские страны 

Путешествие по Австралии на Австралия. Природные особенности страны. 
Население.  
На изучение каждого региона отводится один урок. После изучения стран и 
регионов одного материка проводится обобщающий урок.      

- раздел «Заключение» включает 2 часа, взятых из времени резерва. 
Важной частью учебного процесса является контроль, учет и оценка достижений  

обучающихся всех компонентов содержания географического  образования (знания, 
умения и навыки, опыт творческой  деятельности, эмоционально-ценностное 
отношение к миру), а также оценка динамики личностного развития обучающихся 
(проявление познавательного интереса к предмету, (самостоятельность, 
организованность, умение работать в группе, эмпатия и толерантность).  



Важное место отводится в курсе самооценке. Главный смысл самооценки 
заключается в развитии умений самоконтроля у ученика, самостоятельной 
экспертизы собственной деятельности.  
Основными функциями самооценки являются: 

 констатирующая (что я знаю хорошо, а что недостаточно); 
 побудительная (мне многое удалось выяснить, но в этом вопросе я не 

разобрался); 
 проектированная (что мне еще необходимо изучить). 
Процедура самооценки по курсу «География. Страны и континенты» включает в 

себя ряд элементов:  
 создание необходимого эмоционального настроя учащихся на анализ 

собственных результатов. Этому способствуют учебник и тренажер, которые 
уже с первых страниц нацеливают школьников на оценку собственных 
достижений; 

 сопоставление результатов самооценки учащимися через диалог с учителем и 
одноклассниками; 

 создание учителем эталонов для самооценивания. Этому служит рубрика 
«Шаг за шагом» учебника, понятийный и фактический материал «Легкий 
экзамен», рубрика «Запомните», позволяющая проверить усвоение 
географического содержания, рубрика «Откройте атлас», позволяющая 
усвоить географическую номенклатуру. 

Проверка усвоенного содержания по курсу «География. Страны и континенты» 
проводится фронтально (для всего класса) и индивидуально на различных этапах 
урокас выставлением оценки по пятибалльной системе. Текущий индивидуальный 
учет достижений обучающихся проводится в письменной и устной форме. В устной 
форме обучающиеся могут отвечать на вопросы учителя или своих товарищей. 
Практикуются задания в игровой форме. Письменный текущий опрос 
осуществляется по вопросам учебника, по компьютерным заданиям. Вопросы и 
задания могут быть в форме теста, кроссворда, индивидуальной карточки, открытых 
вопросов. Среди запланированных практических работ (52) 13 оценочных. 

На каждом уроке используются тематические географические карты. В 
зависимости от типа урока и его целей используется сопровождение объяснения 
новой темы урока или ее закрепление слайдами презентации, выполненной 
самостоятельно учителем, готовые электронные уроки (см. Информационно-
коммуникативные средства обучения), слайдами интерактивной доски. 

 
1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  
                  РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ    
 
    №           НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1 Закон Российской Федерации «Об образовании». 
2 Областной закон «Об образовании» в Рязанской области. 
3 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Стандарт основного общего образования по географии.  
4 Региональный компонент стандарта общего образования по географии. 

Образовательный стандарт по региональной географии. 
5 Программы для общеобразовательных учреждений. География. 6-9кл. 

«Просвещение». Москва. 2020. 
6. Федеральный перечень учебников на 2020-2021 уч.год 

 
 
 



2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА     
 

                                   КОМПЕТЕНЦИИ 
Общеучебные Создать у учащихся целостное представление о Земле как планете 

людей. 
Сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 
страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей 
эпохи. 
Раскрыть закономерности землеведческого характера, единство в 
разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности. 
Воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к 
природе, международного сотрудничества в решении проблем 
окружающей среды. 

Предметно 
ориентированные 

Оценивать и прогнозировать: изменения очертаний материков и 
океанов, климатов земли в целом и на отдельных материках; оценивать 
природные условия, природные богатства как условия для жизни и 
хозяйственной деятельности людей; основные особенности природы в 
ее связи с населением и его хозяйственной деятельностью в пределах 
материков. 
Объяснять: особенности строения и развития геосфер Земли; 
особенности компонентов материков; особенности расового и 
этнического состава населения; различия в условиях жизни народов, 
орудиях труда, видах хозяйственной деятельности, возникающие как 
результат адаптации человека к окружающей среде; основные 
закономерности и свойства, присущие географической оболочке. 
Применять понятия: платформа, рельеф, воздушная масса, водная масса, 
природная зона, климатообразующие факторы, режим реки, природный 
комплекс, географическая оболочка, зональность, высотная поясность. 
Описывать: географическое положение объектов, круговороты вещества 
и энергии, природные зоны, страны мира, особенности материальной и 
духовной культуры крупных народов. 

 
Определять: географическую информацию по картам различного 
содержания. 

                   
3. СТРУКТУРА КУРСА 
 
   №                  МОДУЛЬ (ГЛАВА) Примерное количество 

часов 
1 Введение 2 

2 Население Земли 4 
3 Природа Земли        12 
4 Природные комплексы и регионы 7 
5 Материки и страны 

1. Евразия. 
2. Африка; 
3. Северная Америка; 
4. Южная Америка; 
5. Австралия и Океания; 
6. Антарктида.  

43 
14 
9 
7 
7 
3 
3 

6 Обобщение знаний 1 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рабочая программа 

 
по географии 

 
 
 
 
 
Уровень обучения, класс:  основное общее образование, 8 класс 

 
  

Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей  
программы основного общего образования по географии  В.В. 
Николина, А.И. Алексеева, Е.К.Липкина для предметной линии 
учебников «Полярная звезда» 5-9 кл., М. «Просвещение», 2017. 
 

 
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа составлена на основе примерной программы основного общего 
образования по географии МО РФ 2010г. и авторской программы А.И. Алексеева и 
др.  География 6-9 классы.  Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 
классы, 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2018г        Курс «География России» 
занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его роль 
определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим 
образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. 
Курс «География России» изучается после страноведческого курса «Материки, 
океаны и страны» и завершает цикл географического   образования в  основной 
школе. 

        Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 
особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 
современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 
уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка 
умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском 
пространстве; развитие географического мышления. 

         Основные задачи курса: 

1. сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 
основных компонентов: природы, населения, хозяйства: 

2. сформировать представление о России как целостном географическом 
регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) 
географического пространства, в котором динамически развиваются как 
общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления; 

3.  показать  большое  практическое  значение  географического изучения 
взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    демографических, 
этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а 
также географических аспектов важнейших современных социально-
экономических проблем России, и ее регионов; 

4. вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   
навыками  самостоятельной работы с различными источниками 
географической информации как классическими (картами, статистическими 
материалами и др.) так и современными (компьютерными), а также умениями 
прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

5. развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором 
локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 
процессы и явления; 

6. создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими 
регионами России и с различными регионами мира. 

        Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения курса «География. Россия» в 8 классе ученик должен: 
 1) знать / понимать:  
- географическое положение России на карте мира, границы, пограничные 
государства, моря, омывающие страну, крайние точки России;  
- положение России на карте часовых поясов; 
-  административно-территориальное деление России;  



- историю формирования и заселения территории России; вклад исследователей, 
путешественников, землепроходцев в освоение территории России;  
- численность, плотность и воспроизводство населения России; особенности 
естественного движения населения; основные направления миграций; состав 
трудовых ресурсов; национальный и религиозный состав населения России; 
особенности размещения населения; типы поселений; 
-  связь рельефа с тектоническим строением; закономерности размещения полезных 
ископаемых на территории России и их главные месторождения; 
-  факторы, определяющие особенности климата России; основные климатические 
пояса и типы климата России; влияние климатических условий на жизнь и 
хозяйственную деятельность населения России; меры по борьбе с загрязнением 
атмосферы; 
-  особенности морей, омывающих берега России; ресурсы морей и их 
использование человеком; крупнейшие речные системы и озера страны; границу 
распространения многолетней мерзлоты; меры по охране и восстановлению водных 
ресурсов; 
-  основные типы почв, их размещение по территории страны; особенности 
земельных ресурсов и их рациональное использование; 
-  состав и структуру хозяйства России; основные факторы размещения отраслей 
хозяйства; важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их 
географию; главные промышленные и сельскохозяйственные районы России; 
главные отрасли хозяйства своей области (республики, края); изменения в 
экономике России и своей области;  
- природные зоны России; особенности природно-хозяйственных зон; влияние 
природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; пути 
рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах; 
-  что такое территориальная организация общества;  
- что такое Всемирное наследие; объекты Всемирного природного и культурного 
наследия России; что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого 
развития общества. 
2) Уметь:  
      - характеризовать географическое положение страны и своей области 
(республики, края);  
- определять поясное время; 
-  определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 
естественном и механическом движении населения, современную демографическую 
ситуацию; использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения 
необходимой информации по населению России;  
-  устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением 
территории, размещением полезных ископаемых,  по физической и тектонической 
картам;  
- пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения 
типов климата и формирования представлений об условиях жизни населения на 
отдельных территориях; 
-  анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования 
представления о взаимосвязях компонентов природы;  
- устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и 
природными условиями территории России;  
- анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 
анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования 
представления о связях между отраслями промышленности;  



- составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану; объяснять 
структуру экспорта и импорта в России;  
- устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в 
России; отстаивать свою позицию при решении экологических проблем; 
 3) оценивать:  
 географическое положение России, своей области (республики, края); природно-
ресурсный потенциал страны; климатические ресурсы России; водные ресурсы 
России и своей местности; влияние природных условий и ресурсов на быт, образ 
жизни, культуру населения; тенденции развития отдельных отраслей хозяйства 
России; современные проблемы России. 

1. Тематическое планирование. 

Содержание курса 68 часов – 2 часа в неделю. 
                                                          Тема     Количество часов 
Тема 1. Россия в мире. (4)     4 
Тема 2. Россияне. (10)   10 
Тема 3. Природа. (17)   23 
        Геологическое строение, рельеф и полезные 
ископаемые.        5 часов 

 

        Климат.                                                                                            
8 часов 

 

        Моря, внутренние воды и водные ресурсы.                                 
6 часов 

 

        Почвы и почвенные ресурсы.                                                        
2 часа 

 

        Повторение темы «Природа»                                                        
2 час 

 

Тема 4. Хозяйство. (15)  17 
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны.  (6)    7 
Тема 6. Наше наследие. (4)   4 
  Обобщающее повторение курса (резерв)      3 
                                                                                                                            
Итого: 

   68 

 
Контрольных работ - 1                              Проверочных работ – 3 
Тестов  - 3                                                    Практических (оценочных) работ  -  12 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа  
по географии 

 
 
Уровень обучения, класс:  основное общее образование, 9 класс 
Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей  
программы основного общего образования по географии  В.В. 
Николина, А.И. Алексеева, Е.К.Липкина для предметной линии 
учебников «Полярная звезда» 5-9 кл., М. «Просвещение», 2017. 

 
  



Пояснительная записка 
    Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному 
образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы 
основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. 
П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г. 
Учебник:  Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 9 класс: 
учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2016.- 
(Полярная звезда). 
1.1 Обоснование выбора программы.  
Настоящая программа по географии для основной общеобразовательной школы 9 
класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования, примерной программы «География. Программа 5-9 
классы. ФГОС» по предметной линии учебников «Полярная звезда».5-9 классы. 
Авторы: В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. М. : Просвещение, 2019. 
Учебник включен в действующий Федеральный перечень учебников. 
Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления 
социальных аспектов содержания, принципов комплексности, экологизации, 
историзма. Важнейшим принципом построения курса является интеграция, которая 
проявляется в попытках объединения в единую систему физико-географических и 
социально-экономических составляющих. В реализации этого принципа особое 
место принадлежит комплексным природно-хозяйственным регионам. 
Курс «География России» занимает важное место в структуре школьных курсов 
географии. С одной стороны, он завершает базовое географическое образование 
школьников. С другой стороны, в данном курсе формируются знания и умения, 
которые служат основой для успешного изучения курса «Экономическая и 
социальная география мира». Особая роль курса определяется его большим 
мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого содержания с 
современностью и личным опытом учащихся. 

 
1.2 Нормативно-правовое основание разработки программы: 
 
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. 
 
1.3 Количество учебных часов. 
 Учебный план  на изучение географии в 9 классе отводит 2 часа в неделю в течении 
всего года обучения, всего 68 часов. 
 
1.4  Формы организации учебной деятельности. 
Формы урочной деятельности: урок-практикум, урок-деловая игра, урок- 
соревнование, урок-общение, урок-конференция, интегрированный урок, 
традиционный комбинированный урок 
Технологии обучения: технологии традиционного обучения, технологии 
дифференцированного обучения, личностно-ориентированная, информационно-
коммуникативные. 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 
Исследовательская деятельность, проектная деятельность. 
         1.5 Формы и виды контроля 
  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:    



Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль 
знаний (тестирование), что позволяет: 
• определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 
предмету; 
• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования; 
• осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.  
 Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 
самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 
проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование 
выставляется в классный журнал к следующему уроку. 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ: 
• учительский контроль, самоконтроль, взаимоконтроль. 
          1.6 Учебно-методический комплект 
География. 9 кл. /[А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.]; под ред. А.И. 
Алексеева, Ю.Н. Гладкого; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. – М.: 
Просвещение;2019 
Учебник по предмету включен в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях   
Атлас и контурные карты: «Полярная звезда» 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.  
 2.1 Содержание программы учебного курса географии 

Тема 1. Хозяйство России ( 21ч)   

Развитее хозяйства России. Экономическое развитие России. Общая 

характеристика ТЭК, промышленности России. 

Тема 2. Центральная Россия (7 ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия 

населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники 

Всемирного природного и культурного наследия. Современные проблемы и 

перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города на-

уки. Проблемы сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 

Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация 



хозяйства. 

 

 

Тема 3. Европейский Северо-Запад (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли 

специализации. 

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

Псков. 

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

Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные 

отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Тема 4. Европейский Север (5ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Деревянная архитектура, художественные промыслы. 

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

Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского 

Севера. 

Тема 5. Европейский Юг  (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных 

условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная 

поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Особенности 

современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

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

курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития 

Северного Кавказа. 

Тема 6. Поволжье (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 
Волга — главная хозяйственная ось района. 
Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные 



города. Волжские города-миллионеры. Этапы хозяйственного развития района. 
Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы развития 
Поволжья. 
Тема 7. Урал (5 ч) 
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 
обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 
ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 
заповедник. 
Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень 
урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 
Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 
Специализация района. Современное хозяйство Урала. 
Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей 
среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 
Тема 8. Сибирь (6 ч) 
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 
условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 
Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. 
Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская 
магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. 
Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — 
одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект 
Всемирного природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. 
Проблемы и перспективы развития. 
Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 
Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного 
наследия. 
Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. 
Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы 
развития района. 
 
Тема 9. Дальний Восток (6 ч) 
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 
«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 
контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 
Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. Этапы 
развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 
народы. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 
хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития 
Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский 
фасад» России? Внешние связи региона. 
 
Заключение (3 час) 
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 
информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и 
дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних 
экономических связей с другими государствами.  
2.2 Учебно – тематическое планирование. 

 

Раздел 
 Кол-во 

часов  
Формы контроля 



Тема Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Проектная 

работа 

 Хозяйство 

России 

 21 4 1 1 

Регионы 

России 

     

Центральная Россия 7 2 1  

Европейский Северо–

Запад 

5 2 1  

Европейский Север 5 2 1  

Европейский Юг 5 1 1 1 

 Поволжье 5 1   

 Урал 5 1   

 Сибирь 6 1  1 

 Дальний Восток 6 1 1 1 

Заключение  3  1  

 Всего: 68 15 7 4 

 

2.3 Требования к результатам усвоения учебного материала по географии 9 

класс. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции: гуманистические и демократические 
ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в 
повседневной жизни и производственной деятельности; осознание себя как члена 
общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 
Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); осознание 
целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов 
и стран; представление о России как субъекте мирового географического 
пространства, её месте и роли в современном мире; осознание единства 
географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих 
ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

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



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

жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде 

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

понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

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

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

проекта). 

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

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 



– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.  

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

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

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития (1-я линия развития); 

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

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я 

линия развития); 



– использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

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

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

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

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

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

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.  

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

являются следующие умения: 

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

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

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

населении, хозяйстве мира: 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 

мире. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических 

структур, национальным проектам и государственной региональной политике. 


