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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена в соответствии 

с ФОП ООО, на основе примерной программы по предмету «География» уровня 

основного образования и авторской программы: География. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5–11 классы. В. П. Максаковского. 10-

11 классы. Базовый уровень: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /  [А.И.  

Алексеев и др.]. — 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2020. — 189 с.  

Рабочая программа полностью соответствует требованиям «Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС 

ООО) и ориентирована на достижение к завершению основного общего образования 

планируемых результатов, определенных Федеральной рабочей программой по учебному 

предмету «География». 

Концепция программы.  
География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

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

основанных закономерностях развития природы, о размещении  населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-

экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, о  

проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к  

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому  

развитию территорий. 

Ценностные ориентиры.  

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 определённым  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.  

Обоснованность. 

Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 

региональной и краеведческой составляющих.  

Образовательная область: общественно-научные предметы. 

Цели и задачи изучения географии в основной школе: 

–  формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

–  формирование  целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего  региона и т. д.); 

–  понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учётом исторических факторов, значения окружающей среды и 
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рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира; 

– познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 

пространства России и мира; 

– формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

– формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для жизни на Земле; 

– формирование  опыта  ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

– формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

– формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных 

универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения 

знаний по географии обучающимися; 

– понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

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 её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

– выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

– формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Основные принципы отбора материала и логика структуры программы. 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на 

пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его 

содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых 

подготавливает школьников к изучению географии. Содержание курса географии в линии 

«Полярная звезда» сконструировано по блокам, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 

класс – география планеты, с 8 по 9 класс – география России. В таком подходе 

реализован принцип логической целостности, от общего к частному, т. е. от общей модели 

устройства Земли к рассмотрению природы, населения и хозяйства крупных регионов и 

стран.  

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. 

 

Планируемые результаты. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 
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деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности;  

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного 

и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; уважение к символам России, своего края;  

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с использованием нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения с учётом 

осознания последствий для окружающей среды;  

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в Интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде;  

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  

7) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
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возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности.  

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Базовые логические действия:  
выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов 

и явлений;  

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной 

географической задачи;  

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений;  

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  
использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов 

и проблем;  

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей  изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями;  

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
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наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией:  
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления;  

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации;  

оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

систематизировать географическую информацию в разных формах.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах;  

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Самоорганизация:  
самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  
владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого.  

 

Совместная деятельность:  
принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
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планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды;  

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:  

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки;  

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 

целостность;  

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы;  

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира;  

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации;  

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом 

характера взаимодействия и типа земной коры; устанавливать (используя географические 

карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и размещением крупных форм 

рельефа;  

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров;  

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

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практикоориентированных 

задач; описывать климат территории по климатограмме; объяснять влияние 

климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации;  

различать океанические течения; сравнивать температуру и солёность поверхностных вод 

Мирового океана на разных широтах с использованием различных источников 

географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации;  

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 

основе анализа различных источников географической информации для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; различать и сравнивать численность населения 

крупных стран мира;  

сравнивать плотность населения различных территорий;  
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применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; различать городские и сельские поселения; приводить примеры 

крупнейших городов мира;  

приводить примеры мировых и национальных религий; проводить языковую 

классификацию народов;  

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

определять страны по их существенным признакам;  

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных 

стран;  

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач;  

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и 

его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 

нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; характеризовать 

географическое положение России с использованием информации из различных 

источников;  

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте;  

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; использовать знания о 

государственной территории и исключительной экономической зоне, континентальном 

шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-

ориентированных задач;  

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны;  

проводить классификацию природных ресурсов;  

распознавать типы природопользования; находить, извлекать и использовать информацию 

из различных источников географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст 

горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию;  
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находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны;  

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;  

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих особенности 

природы страны, отдельных регионов и своей местности;  

объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 

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

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;  

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;  

проводить классификацию типов климата и почв России;  

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;  

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России;  

крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-

хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы 

распространения многолетней мерзлоты;  

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

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

приводить примеры рационального и нерационального природопользования;  

приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России;  

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

изучения особенностей населения России;  

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны;  

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, её отдельных регионов и своего края;  

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям;  

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;  



10 
 

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

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 

населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 

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

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

«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество 

населения» для решения учебных и (или) практикоориентированных задач;  

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:  

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

изучения особенностей хозяйства России;  

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач;  

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной;  

определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;  

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

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

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

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

комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства;  

роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслей хозяйства и регионов России; различать территории опережающего развития, 

Арктическую зону и зону Севера России;  

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социальноэкономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных 

источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ;  

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства);  

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;  
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различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот;  

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства;  

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий;  

оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных 

производств;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности;  

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 

принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и 

национальной экономики;  

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 

страны;  

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;  

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире;  

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте;  

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

География на уровне основного общего образования изучается с 5 по 9 класс. 

Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272, из них: 34 часа (1 ч в неделю) 

приходится на 5 и 6 классы, по  68  часов (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы. 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов: 

 тестирование; 

 устные ответы; 

 практические работы. 

В ходе изучения учебного предмета «География» в 7 - 9 классах предусмотрены 

диагностические работы в виде: промежуточного и итогового контроля.  

Значительное место в освоении курса географии занимает практическая 

деятельность, которая предполагает анализ и систематизацию фактов обучающимися, их 

обобщение, выделение признаков, формирование представлений о пространственном 

расположение объектов, их связях и др. Спецификой предмета все эти виды учебных 

действий предусмотрены на каждом уроке, поэтому  «Практические работы» отдельным 

блоком в авторской программе не выделяются. Однако, в соответствии с рекомендациями 

примерной образовательной программы по географии, проводятся обучающие, 

тренировочные и итоговые практические работы. При изучении учебного предмета 
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«География»  на уровне основного общего образования предусмотрены следующие виды 

контроля деятельности учащихся: 

 

Виды контроля 

деятельности учащихся 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Диагностические работы 

( промежуточный, итоговый контроль) 
2 2 2 

Итоговые практические работы 10 11 8 

Итоговые практические работы являются оценочными, т.е. имеют фиксированные 

результаты деятельности учащихся в школьном журнале в виде отметки. Количество и 

тематика итоговых практических работ определяется учителем в соответствии с 

примерной образовательной программой, авторским материалом УМК, спецификой 

класса.  

 

Содержание  учебного предмета география. 

 

7 класс (68 часов) 

Введение.  Что изучают в курсе географии 7 класса Профориентация (профессии 

топографа, картографа,  сейсмолога, вулканолога, океанолога, гидролога, гляциолога, 

метеоролога, климатолога, биогеографа, геоэколога, менеджер в сфере туризма, 

экскурсовод)*. 

 

Раздел 1: «Человек на Земле» 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения и их географические особенности. 

Размещение населения. Понятие «плотность населения». 

Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, сфера 

услуг. География видов хозяйственной деятельности. 

Города и сельские поселения.  

Многообразие стран, их основные типы. 

Культурно-исторические регионы мира. 

Практические работы: 

«Сравнительное описание численности и плотности населения стран по разным 

источникам информации». 

«Определение и сравнение естественного прироста населения стран по источникам 

географической информации». 

«Классификация стран по разным количественным показателям особенностей населения 

(естественному приросту, доле городского населения, религиозному и этническому 

составу)». 

«Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности 

населения стран разных регионов». 

 

Раздел 2: «Главные закономерности природы Земли»  

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование 

континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области 

складчатости. Формирование современных материков и океанов.  

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной климатообразующий 

фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный 
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климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, 

тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, восточные 

(стоковые) ветры полярных областей. Влияние на климат подстилающей поверхности, 

океанических течений, абсолютной высоты местности и её рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических 

поясов Земли. 

Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения климатических 

особенностей.  

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их типы; 

поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. 

Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, закономерности 

её пространственного распространения. Экологические проблемы Мирового океана.  

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности природы, 

ресурсы, освоение человеком. Южный океан.  

Природные зоны Земли. Высотная поясность.  

Практические работы: 

«Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа». 

«Анализ разных источников географической информации с целью объяснения 

географического распространения землетрясений и современного вулканизма». 

«Определение климатических характеристик территории по климатической карте». 

«Составление схемы общей циркуляции атмосферы». 

«Описание климата территории по климатограмме». 

«Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и Южном 

полушариях». 

«Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим данным». 

«Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной широте по карте 

солёности поверхностных вод, выявление закономерности её изменения в широтном 

направлении». 

«Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков по физической карте мира». 

 

Раздел 3: «Природные комплексы и регионы»  

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности природы, 

ресурсы, освоение человеком. Южный океан.  

Природные зоны Земли. Высотная поясность.  

Практические работы: 

 «Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон». 

«Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры от 

географического положения и абсолютной высоты». 

«Сравнение двух океанов по плану».* 

  

Раздел 4: «Материки и страны»  

Тема 1: «Южные материки»  

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и береговая 

линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Природные районы. Страны.  

Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности ледника и 

подлёдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. Открытие 

и исследования Антарктиды. 
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Практические работы: 

«Выявление влияния географического положения на климат материка». 

«Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на примере 

одного из материков». 

«Выявление влияния океанических течений у западных и восточных побережий 

материков на климат и природные комплексы». 

«Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий». 

«Сравнение населения южных материков по разным источникам географической 

информации». 

«Выявление природных, исторических и экономических причин, повлиявших на 

плотность населения, на примере одного из регионов». 

«Определение средней плотности населения стран по статистическим данным». 

«Описание одной из стран по географическим картам». 

 

Тема 2: «Северные материки» 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, основные 

черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные 

природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. 

Страны.  

Практические работы: 

«Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пояса». 

«Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и выявление 

причин подобного расположения». 

«Комплексное географическое описание одной из природных зон материков». 

«Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерзлоты в 

Северной Америке и Евразии и выявление причин различий». 

«Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии». 

«Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы по 

статистическим данным». 

«Анализ разных источников информации для составления характеристики населения 

страны». 

«Сравнение двух стран по заданным показателям». 

 

Раздел 5: «Взаимодействие природы и общества»  

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охраны. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических 

изменений. Глобальные проблемы человечества: международные усилия по их 

преодолению. Рассматривается программа ООН и цели устойчивого развития. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные объекты.* 

Практическая работа: «Оценка последствий изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека на примере одной из стран». 

«Характеристика изменений компонентов  природы на территории  одной из стран в 

результате деятельности человека».* 

 

8 класс (68 часов)  

 

Раздел 1: «Географическое пространство России» 

Тема 1: «Географическое положение и границы России» 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная 
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экономическая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные 

границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России. 

Географическое положение России. Виды географического положения. Географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства.  

Россия в мире.  

Практическая работа: «Сравнение по картам географического положения России с 

географическим положением других государств». 

 

Тема 2: «Время на территории России» 

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

зональное время.  

Практическая работа: «Определение разницы во времени для разных городов России по 

карте часовых зон». 

 

Тема 3: «История формирования, освоения и изучения территории России» 

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока 

страны. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практические работы: 

«Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах 

на основе анализа географических карт». 

«Объяснение ситуаций в контексте реальных событий».  

 

Тема 4: «Административно-территориальное устройство России.  

Районирование территории» 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 

Практическая работа: «Обозначение на контурной карте границ географических 

районов и федеральных округов с целью выявления различий». 

 

Раздел 2: «Население России» 

Тема 5: «Численность населения» 

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, 

смертности и естественного прироста населения России и её географических районов. 

Миграции (механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности 

населения России.  

Практическая работа: «Определение по статистическим материалам показателей 

общего, естественного или миграционного прироста населения своего региона». 

 

Тема 6: «Половой и возрастной состав населения» 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её 

определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского 

и женского населения России.  

Практическая работа: «Объяснение динамики половозрастного состава населения 

России на основе анализа половозрастных пирамид». 

 

Тема 7: «Народы и религии» 

Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. 
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Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их 

расселение. География религий.  

Практическая работа: «Анализ статистических материалов с целью построения 

картограммы «Доля титульных этносов в населении республик и автономных округов  

Российской Федерации». 

 

Тема 8: «Территориальные особенности размещения населения» 

Географические особенности  размещения населения:  их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. 

Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация 

городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов 

России. Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения.  

Практическая работа: «Анализ карт плотности населения и степени благоприятности 

природных условий жизни населения с целью выявления факторов размещения 

населения».  

 

Тема 9: «Миграции населения» 

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в 

разные исторические периоды. 

 
Раздел 3: «Природа России»  

Тема 10: «Природные условия и ресурсы» 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по 

разным признакам.  

Практические работы: 

«Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким 

источникам информации». 

«Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов России по картам и 

статистическим материалам».  

 

Тема 11: «Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые» 

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры: платформы и складчатые пояса. 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. Внутренние процессы: области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и современное оледенения, 

работа текучих вод, ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность людей.  

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные  

формы рельефа. Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального использования. 

Рельеф своей местности. 

Практические работы: 

«Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам 

информации». 

«Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны». 

«Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений». 
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Тема 12: «Климат» 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор 

формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. 

Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на 

территории России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их 

изображение на картах погоды. Распределение температуры воздуха, увлажнения и 

атмосферных осадков по территории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения.  

Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления. Влияние на климат хозяйственной деятельности населения. 

Климатические изменения на территории России. Агроклиматические ресурсы. Климат 

своей местности.  

Практические работы: 

«Описание погоды территории по карте погоды». 

«Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны». 

«Оценка основных климатических показателей одного из географических районов страны 

для жизни и хозяйственной деятельности населения». 

 

Тема 13: «Внутренние воды и моря» 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Опасные гидрологические 

природные явления и их распространение по территории России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своей местности. 

Практические работы: 

«Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа». 

«Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны». 

 

Тема 14: «Почвы, растительный и животный мир» 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв — 

мелиорация земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана 

почв. Основные типы растительности России. Особенности животного мира России: 

видовое разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и животного 

мира России. 

 

Тема 15: «Природно-хозяйственные зоны» 

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, 

лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни: географическое положение, 

климат, почвенный покров, растительный и животный мир, население и его хозяйственная 

деятельность, экологические проблемы. Высотная поясность. Население и хозяйственная 

деятельность в горах. Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные  

территории России: заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России.  
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Практические работы: 

«Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России». 

«Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственных зонах». 

«Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации». 

 

Тема 16: «География Белгородской области». 

История  заселения  и  освоения  территории Белгородской  области.  История  бразования  

Белгородской  области  как  субъекта  Российской Федерации. 

Физико-географическое положение Белгородской области.  Границы,  площадь,  крайние  

точки, удаленность от моря. 

Основные этапы геологической истории родного края. Крупнейшие тектонические 

структуры и их отражение  в  рельефе.  Современные  процессы рельефообразования.  

Формы  рельефа  области  и породы,  слагающие  земную  кору.  Минерально-сырьевая  

база  области.   Изменение  рельефа  под влиянием  внутренних  и  внешних  факторов.  

Влияние  хозяйственной  деятельности  человека на рельеф области.  

Главные факторы, влияющие на местный климат. Природно-климатические условия и 

особенности Белгородской  области.  Преобладающие  типы воздушных  масс  и  их  

влияние  на  климат  по сезонам.  Климатическая  характеристика  сезонов года.  Приборы  

для  метеорологических наблюдений.  «Рекордные»  погодные  показатели  

на  территории  Белгородской  области  и  района (города, села). 

Разнообразие  внутренних  вод  области. Особенности  водного  режима  рек  области.  

Главные  речные  системы.  Типы  озер  и закономерности  их  размещения.  Типы  

озерных котловин. Пруды и водохранилища. 

Почвы Белгородской области Растительный  мир  Белгородского  края  и  своей  

местности,  его  преобразование  в  результате деятельности  человека.  Животный  мир  

Белгородской  области  и  своей  местности. Проблемы  охраны  природы.  Красная  книга  

Белгородчины.  Особо  охраняемые  природные территории. 

Численность  населения  и  его  воспроизводство. Возрастная  и  половая  структура.  

Этнический состав.  Конфессиональный  состав.  Уровень жизни населения Белгородской 

области. Размещение  населения,  сравнение  с  другими регионами. 

 

9 класс (68 часов) 

 

Раздел 1: «Хозяйство России» 

Тема 1: «Общая характеристика хозяйства» 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства, факторы их формирования и 

развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного 

освоения. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) 

как показатели уровня развития страны и регионов. Факторы размещения производства. 

Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. Производственный 

капитал России. Распределение производственного капитала по территории страны. 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года»: цели, задачи, приоритеты и направления  пространственного развития страны. 

Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации» как «геостратегические территории»*. 

 

Тема 2: «Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)» 

Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и 
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угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче 

основных видов топливных ресурсов. Особенности современного этапа освоения 

шельфовых месторождений топлива. Электроэнергетика: основные типы электростанций 

(включая станции, использующие возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Место России в мировом 

производстве электроэнергии. Атомные, тепловые и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. 

Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития ТЭК  

России. Основные положения «Энергетической  стратегии России на период до 2035 

года».*  

Практические работы: 

«Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах». 

«Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны». 

 

Тема 3: «Металлургия» 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. 

Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения 

предприятий металлургического комплекса. География металлургии чёрных и цветных 

металлов: основные районы и центры. Металлургические районы России. Влияние 

металлургии на окружающую среду. Направления развития металлургического комплекса 

России. Основные положения «Стратегии развития  чёрной  и  цветной  металлургии  

России  до  2030  года».* 

Практическая работа: 

«Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

определения структуры себестоимости производства алюминия». 

 

Тема 4: «Машиностроение» 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. Направления развития машиностроения  

России. 

Практическая работа: «Анализ различных источников информации, включая ресурсы 

Интернета, с целью объяснения влияния географического положения 

машиностроительного предприятия (по выбору) на конкурентоспособность его 

продукции. 

 

Тема 5: «Химическая промышленность» 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших отраслей. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития 

химической промышленности России. Основные положения  «Стратегии развития 

химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года».* 

Практическая работа: «Анализ текстовых источников информации с целью объяснения 

размещения предприятий одной из отраслей химической промышленности  

(на примере производства синтетического каучука)». 

 

Тема 6: «Лесопромышленный комплекс» 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления развития 
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лесопромышленного комплекса России. Основные положения  «Стратегии развития 

лесного  комплекса РФ на период до 2030 года».* 

Практическая работа: Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 г.» и «Стратегии развития лесопромышленного комплекса до  

2030 г.» с целью определения перспектив и проблем развития комплекса. 

 

Тема 7: «Агропромышленный комплекс» 

Состав и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их 

площадь и структура. Сельское хозяйство и окружающая среда. Растениеводство и 

животноводство: главные отрасли и их география, направления развития. Пищевая 

промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей. Пищевая промышленность и окружающая среда. 

Направления развития пищевой промышленности России. Лёгкая промышленность. 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей. Лёгкая промышленность и окружающая среда. Направления развития лёгкой 

промышленности России. 

Практическая работа: «Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК. 

 

Тема 8: «Инфраструктурный комплекс» 

Состав и значение в хозяйстве. Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и 

пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная система. Морской, внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт: 

особенности, география, влияние на окружающую среду, направления развития. 

Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи в 

России. География туризма и рекреации. Наука и образование: значение в хозяйстве, 

география. Наукограды. Направления развития науки и образования.  

Проблемы и перспективы развития комплекса «Стратегия развития транспорта России  

на период до 2030 года», Федеральный проект «Информационная инфраструктура».* 

 

Обобщение знаний  
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. 

Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 

территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны 

(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 

хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу 

России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа: «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов».* 

 

Раздел 2: «Регионы России» 

Темы 9—17: «Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний 

Восток» 

Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, природа, 

население, хозяйство. 

Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток: состав и 



21 
 

географическое положение, особенности природы и природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития. Федеральные и 

региональные целевые программы. Государственная программа Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».* 

Практические работы: 

«Составление географического описания природы, населения и хозяйства на основе 

использования нескольких источников информации». 

«Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям». 

«Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистических 

данных». 

«Оценка туристско-рекреационного потенциала региона». 

  

Тема 18: «Хозяйство Белгородской области». 
Понятие  ЭГП.  Экономико-географическое положение  Белгородской  области  и  своей  

местности.  Административно-территориальное деление. История  освоения  территории.  

Численность населения и его воспроизводство. Возрастная и половая  структура.  

Этнический  состав. Размещение. Природные  ресурсы  как  фактор  формирования  

хозяйства.  Основные  и  вспомогательные отрасли. Особенности  и  значение  

металлургического комплекса. Машиностроение. Общая  характеристика  АПК  

Белгородской области. Структура сельскохозяйственного производства.  Размещение  

важнейших  отраслей земледелия  (производства  зерновых, технических культур и др.). 

Животноводство  (скотоводство,  свиноводство, птицеводство и др.). Пищевая  

промышленность  Белгородской области.  Состав  отрасли.  Роль  в  экономике  

Белгородской  области  и  России.  Современное состояние  и  проблемы  развития.  

Размещение предприятий  на  территории  области. Межотраслевые связи. Структура  

транспортного  комплекса  Белгородской  области.  Классификация  рекреационных  

ресурсов  Белгородской  области.  Экономические связи. Историческое  прошлое  региона.  

Выдающие люди  области.  Историко-культурные  центры области. Районирование  

территории  Белгородской  области  по  специализации:  Белгородско-Шебекинский,  

Северо-Восточный,  Среднеоскольский, Западный,  Юго-Восточный,  Северный,  

Центральный, Восточный районы. 

 

Раздел 3: «Россия в мире»  

Россия в системе международного географического разделения труда.  

Россия в мировой торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

 

* - данный материал будет изучен в связи с введением ФОП ООО с 1.09.2023 года. 

 

 

Перечень географических объектов (номенклатура). 

Тема «Географическое положение России» 

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

(полуостров Таймыр), гора  Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса (Гданьский залив, город 

Калининград), мыс Дежнёва (Чукотский полуостров). Моря: Баренцево, Белое, Карское, 

Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, 

Чёрное, Азовское, Каспийское море-озеро. Проливы: Берингов, Лаперуза, Кунаширский. 

Заливы: Финский, Пенжинская губа. Архипелаг  и острова: Земля Франца-Иосифа, Новая 

Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Курильские, Сахалин; полуострова:  

Кольский, Камчатка, Ямал, Таймыр, Крым. 

 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 
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Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская 

возвышенность, Приволжская возвышенность); Западно-Сибирская равнина; 

Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), Кумо-Манычская впадина, Кавказ 

(Большой Кавказ, гора  Эльбрус), Урал, Алтай (гора Белуха), Западный и Восточный Саян, 

Становой хребет, Верхоянский хребет, Черского хребет, Оймяконское плоскогорье, 

Чукотское нагорье, горная страна Сихотэ-Алинь. Бассейны нефтегазоносные: Баренцево-

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

каменно-угольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, Кузнецкий, Канско-Ачинский, 

Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский. Месторождения железных руд: Курская 

магнитная аномалия (КМА), Урал (Качканар), Карелия, Приангарье, Горная Шория. 

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

Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь. Фосфатные месторождения: Кольский 

полуостров, Южная Сибирь. Месторождения солей: Прикаспий, Предуралье, юг Западной 

Сибири. 

 

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» 

Оймякон. 

 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур; озёра: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал; водохранилища: Куйбышевское, 

Рыбинское, Братское; подземные воды: Московский, Западно-Сибирский артезианские 

бассейны. 

 

Тема «Растительный и животный мир, биологические ресурсы» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора. 

 

Тема «Топливно-энергетический комплекс» 

Система трубопроводов с Тюменского севера на запад (в том числе «Сияние Севера», 

«Союз»). ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. ГЭС: Волжский каскад, 

Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. АЭС: Нововоронежская, 

Ленинградская, Белояская, Кольская. Единая энергетическая  система (ЕЭС). 

 

Тема « Металлургический комплекс» 

Центры чёрной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний 

Тагил, Челябинск, Новокузнецк. Центры передельной металлургии: Москва, Санкт-

Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре. Центры цветной металлургии: 

Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Каменск-Уральский, Орск, Норильск, 

Красноярск, Новосибирск. 

 

Тема «Химико-лесной комплекс» 

Центры химической промышленности: Соликамск-Березники, Уфимско-Салаватский, 

Самара, Усолье-Сибирское. Лесопромышленные центры: Архангельск, Сыктывкар, 

Енисейск, Усть-Илимск, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

 

Тема «Машиностроительный комплекс» 

Центры трудоёмкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний 

Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. Центры 

металлоёмкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург,  

Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск.    

 

Тема «Инфраструктурный комплекс» 
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Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, 

Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ. Научные центры и технополисы: 

Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, 

Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 

 

Темы «Центральная Россия», «Северо-Запад» 

Окско-Донская равнина. Валдайская возвышенность. Низменности: Окско-Донская, 

Мещерская. Реки: Ока, Вятка, Кама, Нева. Озёра: Псковское, Ильмень, Селигер. 

Горьковское водохранилище. Каналы: Мариинская система, Волго-Балтийский, им. 

Москвы (Москва — Волга). Заповедники: Дарвинский, Приокско-террасный. Города: 

Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Калининград, 

Ярославль, Воронеж, Липецк. 

 

Тема «Европейский Север» 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа. Полуострова Рыбачий, Канин. Острова: 

Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач. Возвышенности: Тиманский кряж, Северные 

Увалы. Горы Хибины. Печорская низменность. Реки: Северная Двина, Печора, Онега, 

Мезень. Озеро Имандра. Беломоро-Балтийский канал. Лапландский заповедник. Города: 

Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. Кислогубская 

ПЭС. 

 

Тема «Поволжье» 

Приволжская возвышенность. Озёра: Эльтон, Баскунчак. Водохранилища: Волгоградское,  

Цимлянское. Волго-Донской канал. Национальный парк Самарская Лука. Месторождения 

солей: Эльтон, Баскунчак. Города: Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, 

Астрахань. 

 

Тема «Юг Европейской части России» 

Керченский пролив. Полуостров Таманский. Ставропольская возвышенность. Гора 

Казбек. Низменности: Прикубанская, Терско-Кумская. Реки: Кубань, Кума, Терек. 

Тебердинский заповедник. Месторождения цветных металлов Большого Кавказа. Города: 

Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, 

Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

 

Тема «Урал» 

Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный 

Урал. Горы: Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар. Реки: Кама, Урал, Белая, Чусовая, 

Северная Сосьва, Тура, Исеть. Заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, 

Ильменский. Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, 

Магнитогорск, Соликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Салават, 

Ишимбай, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль-Илецк. 

 

Тема «Западная Сибирь» 

Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский. Полуостров Гыданский. 

Возвышенность Сибирские Увалы. Равнины: Ишимская, Барабинская. Реки: Тобол, 

Ишим, Пур, Таз. Озёра: Кулундинское, Чаны. Города: Новосибирск, Омск, Томск, 

Тюмень, Сургут, Нижневартовск. Нефтяные концерны: «Лукойл», «Сургут нефтегаз».  

 

Тема «Восточная Сибирь» 

Енисейский залив. Горы: Бырранга, Енисейский кряж, Яно-Оймяконское нагорье. 

Низменности: Северо-Сибирская, Яно-Индигирская, Колымская, Центрально-Якутская 
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равнина. Реки: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, 

Оленёк. Озеро Таймыр. Вилюйское водохранилище. Заповедники: Усть-Ленский, 

Таймырский. Бассейны каменно- и буроугольные: Таймырский, Зырянский. Города: 

Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск, Верхоянск. 

 

 

 

Тема «Южная Сибирь» 

Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 

плоскогорье. Котловины: Кузнецкая, Минусинская, Тувинская. Месторождения: 

Минусинский, Улуг-Хемский каменноугольные бассейны; железные руды Хакассии; 

Удоканское месторождение меди, золотые прииски Алдана и Бодайбо, цветные и редкие 

металлы Рудного Алтая и гор Забайкалья. Реки: Бия, Катунь, Селенга, Алдан, Шилка, 

Аргунь. Озёро Телецкое. Города: Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, 

Барнаул, Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 

 

Тема «Дальний Восток» 

Татарский пролив. Залив Петра Великого. Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, 

Сахалин. Полуостров Чукотский. Горы: Чукотское нагорье, Джугджур, вулкан 

Ключевская Сопка, вулкан Авачинская Сопка. Равнины: Зейско-Буреинская, 

Среднеамурская низменность. Реки: Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь. Зейское 

водохранилище. Озеро Ханка. Заповедники: Кроноцкий, Остров Врангеля, 

Дальневосточный морской, Кедровая Падь. Нижнезейский буроугольный бассейн. 

Охотский нефтегазоносный бассейн (остров Сахалин и шельф). Амуро-Якутская 

магистраль. Города: Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, 

Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

 



Тематическое планирование   

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом 

Программы воспитания всего из них на 

контрольные 

работы 

из них на  

практически

е работы 

1 Введение. 2 0 0 https://resh.edu.ru/ гражданское; трудовое; ценности 

научного познания 

2 Раздел 1: «Человек на Земле» 7 1 2 https://iu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

гражданское; патриотическое; 

духовно-нравственное; 

эстетическое 

3 Итого по разделу 7 1 2   

4 Резервные часы 0     

5 Раздел 2: «Главные 

закономерности природы Земли»  

16 0 5 https://iu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

ценности научного познания, 

экологическое 

6 Итого по разделу 16 0 5   

7 Резервные часы 0     

8 Раздел 3: «Природные комплексы 

и регионы»  

5 1 2 https://iu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

ценности научного познания, 

экологическое 

9 Итого по разделу 5 1 2   

10 Резервные часы 0     

11 Раздел 4: «Материки и страны» 37 1 10 https://iu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

гражданское; патриотическое; 

ценности научного познания; 

духовно-нравственное 

12 Тема 1: «Южные материки»  17 0 5 https://resh.edu.ru/ ценности научного познания; 

духовно-нравственное 

13 Тема 2: «Северные материки» 20 1 5 https://iu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

ценности научного познания; 

духовно-нравственное 

14 Итого по разделу 37 1 10   

15 Резервные часы 0     

16 Раздел 5: «Взаимодействие 

природы и общества»  

1 0 0 https://iu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

гражданское; патриотическое; 

ценности научного познания; 
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экологическое 

17 Итого по разделу 1 0 0   

18 Резервные часы 0 0 0   

19 Общее количество часов по 

программе 

68 3 19   

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом 

Программы воспитания всего из них на 

контрольные 

работы 

из них на  

практически

е работы 

1 Раздел I: «Географическое 

пространство России» 

11 0 4 https://iu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

патриотическое; 

гражданское 

2 Итого по разделу 11 0 4   

3 Резервные часы 0     

4 Раздел II: «Население России» 11 0 4 https://iu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

гражданское; патриотическое; 

духовно-нравственное; трудовое 

5 Итого по разделу 11 0 4   

6 Резервные часы 0 0 0   

7 Раздел III: «Природа России» 27 1 10 https://iu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

ценности научного познания; 

формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального  

благополучия 

8 Итого по разделу 27 1 10   

9 Резервные часы 0     

10 Раздел IV: «Природно-

хозяйственные зоны» 

11 0 3 https://iu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

ценности научного познания; 

экологическое 

11 Итого по разделу 11 0 3   

12 Резервные часы 0     

13 Раздел V: «Родной край» 8 1 3  патриотическое; духовно-

нравственное; трудовое; 
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экологическое 

14 Итого по разделу 8 1 3   

15 Резервные часы 0     

16 Общее количество часов по 

программе 

68 2 24   

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом 

Программы воспитания всего из них на 

контрольные 

работы 

из них на  

практически

е работы 

1 Раздел I: «Хозяйство России» 24 0 8 https://iu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

ценности научного познания; 

гражданское; трудовое 

духовно-нравственное; 

2 Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК) 

5 0 2 https://iu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

ценности научного познания; 

экологическое; гражданское 

3 Металлургический комплекс 3 0 1 https://iu.ru ценности научного познания; 

гражданское; трудовое 

4 Машиностроительный комплекс 2 0 1 https://resh.edu.ru/ ценности научного познания; 

гражданское 

5 Химико-лесной комплекс 2 0 2 https://resh.edu.ru/ экологическое 

6 Агропромышленный комплекс 4 0 1 https://iu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

гражданское; экологическое; 

трудовое 

7 Инфраструктурный комплекс 4 0 0 https://iu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

гражданское; патриотическое; 

экологическое; духовно-

нравственное; эстетическое; 

физическое воспитание и 

формирование культуры здорового 

образа жизни 

8 Итого по разделу 24 0 8   

9 Резервные часы 0     
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10 Раздел II: «Регионы России» 36 1 4 https://iu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

гражданское; патриотическое; 

экологическое; ценности научного  

познания; духовно-нравственное; 

трудовое 

11 Центральная Россия 5 0 0 https://resh.edu.ru/ 

12 Европейский Северо-Запад 4 1 0 https://resh.edu.ru/ 

13 Европейский Север 4 0 1 https://iu.ru 

14 Европейский Юг 4 0 1 https://iu.ru 

15 Поволжский регион 3 0 0 https://iu.ru 

16 Урал 4 0 1 https://resh.edu.ru/ 

17 Сибирь 6 0 1 https://resh.edu.ru/ 

18 Дальний Восток 5 0 0 https://resh.edu.ru/ 

19 Итого по разделу 36 1 4   

20 Резервные часы 0     

21 Раздел III: «География родного 

края» 

8 1 0 https://iu.ru 

https://resh.edu.ru/ 

гражданское; патриотическое; 

экологическое; духовно-

нравственное; трудовое 

22 Итого по разделу 8 1 0   

23 Резервные часы 0     

24 Общее количество часов по 

программе 

68 2 12   

 

 

Календарно-тематическое планирование (Приложение).
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