
 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Рабочая программа составлена на основании: 

                   Настоящая рабочая программа по географии разработана как нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в 5 классе  МОУ 

«Донгузловская СОШ» 
Содержательный статус программы - базовый. Программа определяет минимальный объем содержания курса географии для основной школы и предназначена 

для реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы по географии согласно учебному 

плану общеобразовательного учреждения МОУ «Донгузловская СОШ» 
Данная рабочая программа по географии - 5 класс. построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

обучающихся для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального образования и авторской рабочей программой 

(составитель Е.М.Домогацких изд-во Русское слово, 2012 г. к УМК под. ред. Домогацких Е.М.). 
Представленная рабочая программа полностью соответствует авторской программе основного общего образования по географии под ред. Е.М.Домогацких 

.Срок реализации программы учебного предмета «География» 5 класс - один учебный год (34 часов, 1 час в неделю). 
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение географических знаний. 
Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели географического образования являются общими для основной и старшей 

школы. Они определяются социальными требованиями и включают в себя: 
 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную 

группу или общность - носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание и воспитание любви к природе; 
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе, познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 
 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 
Отбор содержания в программе проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающего среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности 
Построение учебного содержания курса географии согласно УМК под.ред.Е.М.Домогацких осуществляется последовательно логике от общего к частному с 

учетом реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов 



Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как: умения видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как: умение 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т.д.  

Цели и задачи курса: 
 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 
 формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 
 формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего географические карты; 
 сформировать знания о земных оболочках;атмосфере.гидросфере,литосфере, биосфере; 
формирование правильных пространственных представлений о приробных системах Земли на разных уровнях: от локальных до глобальных. 
Первый тематический раздел « Наука география» знакомит учащихся с историей и содержанием географической науки, а также содержит сведения о методах 

географических исследований. 
Материал второго раздела- «Земля и ее изображения»- не только сообщает учащимся об основных этапах становления знаний о форме и размерах Земли, а 

также о способах ее изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к последующим курсам географии 
Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с историей изучения и освоения Земли. Авторы не преследовали цели дать полный и 

исчерпывающий обзор всех географических открытий. Целью раздела является построенный на конкретных примерах рассказ о тех условиях, которые 

потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без внимания и вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении 

раздела реализуются межпредметные связи с историей. 
Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить учащихся с особенностями природы материков и океанов. 
Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит учащихся с оболочкой нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой.» 
Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных представлений о географии как динамично развивающейся науке, являющейся 

основой рационального взаимодействия человека и окружающей среды. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. 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 
В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества 
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического пространства на местном, региональном 

и глобальном уровнях ,а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая программа содержит рекомендации к структуре 

национально - регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу 

федерального компонента связано с тем ,что изучение малой родины ,ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и 

практическая деятельность обучающихся в окружающей среде являются необходимыми условиями изучения географии своей страны в целом. 
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность обучающихся по освоению, 

изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармоничного взаимодействия природы и общества, социальной ответственности 

каждого человека за сохранение жизни на Земле, в тоже время формирует бережное отношение к природным богатства, истории и культуре своего Отечества 
Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представлений о специфике природы,населения и 

хозяйства на различных уровнях познаний .Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстэтической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Рабочая программа по географии строиться с учетом следующих содержательных линий: 



 многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 
 социальная сущность человека; 
 уровневая организация природы, населения и хозяйства 
Содержание структуировано по пяти курсам: « Введение в географию», «Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая география России», 

«Население и хозяйство России». 
Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут школьникам познакомиться с географией как наукой , узнать об истории 

географических открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить общие сведения о материках и океанах нашей 

планеты. 
В курсе « Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными понятиями и закономерностями физической географии. Объясняются 

строение и процессы , происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь между различными оболочками Земли. 
Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические закономерности и формирует у обучающихся представления о разнообразии 

природы Земли в целом и отдельных ее территорий. Курс основан на классической школьной программе материков и океанов, которая наполнена новым 

содержанием. В курсе две содержательные линии. Первая- «Планета, на которой мы живем»- знакомит с оболочками Земли: литосферой , атмосферой , 

гидросферой , биосферой . Изучение этой тематической линии позволит лучше понимать природные процессы, происходящие на разных материках . Материкам 

их природе и населению посвящена вторая содержательная линия учебника - «Материки планеты Земля». 
Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы России. Разделы курса знакомят обучающихся с особенностями источников 

географической информации, с положением территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения территории страны ,с особенностями 

природы , с крупными природными районами 
В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с развитием и территориальной организацией населения и хозяйства 

Российской Федерации. Разделы курса раскрывают обучающимся специфику географического положения нашей страны, взаимодействие природы и общества, 

специфику населения, отраслевую структуру хозяйства страны, а также особенности природно -хозяйственных районов страны. 
Цели географического образования в основной школе формируются на нескольких уровнях: глобально , метапредметном, личностном и предметном уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «География» является обязательной частью естественнонаучных предметов, заявленных как базовые в федеральной части БУПа и в 

учебном плане любого общеобразовательного учреждения. Примерная программа по географии для основного общего образования составлена из расчета часов, 

указанных в базисном учебном плане с учетом 25% времени, отводимого на вариантную честь программы, содержание формируется авторами рабочих программ, 

Настоящая рабочая программа по географии для 5 класса сохраняет содержательный минимум примерной программы, составлена на основе содержания 

авторской программы УМК под.ред. Е.М. Домогацких. На освоение программы отводится 1 час в неделю, в год-34 часов, из них -3 часа резервного времени, 

которое в представленной рабочей программе отводится на повторение и обобщение учебного материала и подготовке летних заданий. 
В соответствии с БУПом курсу географии на ступени основного общего образования предшествует курс естествознания (Окружающий мир), включающий 

интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии и географии. По отношению к курсу географии в 5 классе данный курс является 

пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у обучающихся формируются элементарные представления об общих географических закономерностях. 
Опираясь на эти представления, учитель географии в 5 класса может приступить к изучению Земли как о планете людей, закономерностей развития природы. 

 

  
  
                Место предмета в базисном учебном плане 



    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Введение в географию » из расчета одного учебных часов в неделю. 

Цель: Формирование представления о природе Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма 

учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработке умений и навыков адаптации и социально-

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического мышления. 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; 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.              

     Требования к уровню подготовки учащихся 

                Основные задачи курса предусматривают формирование у учащихся знаний: 

- о распределении наиболее значимых географических объектов и явлений по территории Земли, своей страны, своей местности. 

- о Земле как о планете Солнечной системы; ее строении, форме, размерах, движениях; внутренней и внешней энергии, определяющих как природу 

Земли, так и жизнь людей. 

- о сферах Земли, их структуре; географических закономерностях их развития; природных условий и ресурсов для жизни и деятельности населения 

Земли, своей страны, своей местности. 

- о целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; роли и месте человека в этой системе на разных этапах ее развития; 

- о влиянии людей, их зависимости от состояния окружающей среды; 

- о формировании этнических,  лингвистических, религиозных, культурно-бытовых особенностей населения Земли в разных географических условиях, 

в том числе в своей местности. 

- о географическом образе России, отдельных регионов и стран, находящихся на разных материках, в различных природных зонах; региональных 

особенностях природопользования населения разных территорий, в том числе своей местности. 



- о приемах работы с картой, статистическими материалами, приборами и инструментами. 

                  Основные задачи курса предусматривают формирование у учащихся умений: 

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 

России, их обеспеченности природными ресурсами, экологических проблем; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм 

ее представления; 

определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

для проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

для определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

для 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; 

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

геоинформационных. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 
1. знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
2. реализация установок здорового образа жизни; 
3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к географическим объектам. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 



2. умение работать с различными источниками географической информации: находить географическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно- популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать из одной формы в другую: 
3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к природе, здоровью своему и окружающих; 
4. умение        адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
 Освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства различных территорий; о своей 

Родине - России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 
 Овладения 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 особенностей 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. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 Знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 
 Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 
 Знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 
 Соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: 
 Освоения приемов первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

5. В эстетической сфере: 
 Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное знание предмета. Изучение 

географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных 

умений, необходимых для: 
 Познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 
 Ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, статистических материалах; 
 Соблюдение норм в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 
Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; 

освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться к окружающем мире, значимым для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Содержание учебного предмета 
Тема 1.Наука география (2 часа) 



География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, картографический. Космические методы. Источники 

географических знаний. 

Учебные понятия: 
География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии: 
 География - древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы взаимоотношения человека и природы. 
 География располагает большим количеством разнообразных научно- исследовательских методов. 
 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 
 Планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 Выявлять причинно-следственные связи; 
 Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
 Выслушивать и объективно оценивать другого; 
 Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 Специфику географии как науки; 

 Отличительные особенности географических методов исследования; 
 Рациональность использования источников географических знаний в конкретной учебной ситуации. 1. Составление схемы наук о природе. 2. Составление описания учебного кабинета географии. 3. Организация наблюдений за погодой. 
Тема 2 « Земля и ее изображение» ( 5 часов) 
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли, Опыт Эратосфена. Формы, размеры и движения Земли. Глобус - модель Земного 

шара. Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас, Ориентирование на местности. 
Учебные понятия: 
Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) 

движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, 

ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 
Персоналии: 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи: 

 Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени. 
 Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 
 Картографические изображения земной поверхности - величайшие изображения человечества. 
 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 
 Планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 Выявлять причинно-следственные связи; 
 Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 



 Выслушивать и объективно оценивать другого; 
 Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
 Географические следствия вращения Земли. 

Умение определять: 

 Отличительные особенности изображений земной поверхности; 

1. Составление сравнительной характеристики различных способов изображения земной поверхности. 
2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (14 часов) 
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавание финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. 

Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь, деятельность Христофора Колумба, Первое 

кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Путешествия, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная 

Южная Земля, казаки, айсберг. 
Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди( Рыжий), Лев Счастливый, марко Поло, Русчичано, Хубилай, Афанасий Никитин,Генрих 

Морепаватель,Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи,Фернан Магеллан,Хуан Себастьян Элькано, Луис 

де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семен Дежнев, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, 

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 
 Изучение поверхности Земли - результат героических усилий многих поколений людей. 

 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 
 Планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 Выявлять причинно-следственные связи; 
 Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
 Выслушивать и объективно оценивать другого; 
 Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
 Влияние путешествий на развитие географических знаний. 

Умение определять: 

 Причины и следствия географических путешествий и открытий; 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов пуЗтешествий,обозначение географических объектов. 
2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (9 часов) 
Мировой океан и его части, Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение 

Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, 

каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 



Природа каждого материка уникальна. 

Метапредметные умения: 

 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 Планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 Выявлять причинно-следственные связи; 
 Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
 Выслушивать и объективно оценивать другого; 
 Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 Географические особенности природы и населения материков и океанов: 

 Значение Мирового океана. 

Умение определять: 

 Специфику природы и населения материков; 

 Характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 
Тема 5. Природа Земли (4 часа) 
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 
Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 
 Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу Земли. 
 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 
 Планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 Выявлять причинно-следственные связи; 
 Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
 Выслушивать и объективно оценивать другого; 
 Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 

Умение объяснять: 



 Особенности оболочек Земли; 

 Специфику географической оболочки. 

Умение определять: 

 Отличия природных объектов; 

 Отличия оболочек Земли. 

Практические работы: 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Требования к уровню подготовки учащихся. Учащиеся должны: 

 Форму и размеры Земли; 
 Полюса, экватор; 
 Части Мирового океана; 
 Виды движения воды в океане; 
 Материки и океаны Земли; 
 Географические объекты, предусмотренные программой; 
 Маршруты географических исследований и путешествий 

 Анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию 
 Использовать источники географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; знания о географических явлениях в 

повседневной жизни. 
 Находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных). 
 Описывать по картам взаимное расположение географических объектов. 
 Объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 
 Приводить примеры географических объектов. 
 Проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений. 
 Различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и явления; географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов. 
 Составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием различных источников географической информации. 
 Формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных). 

 

 

 УМК для учителя : 
  



1.         Программа курса «География. 5 -9 классы» / Автор-составитель  Домогацких Е.М. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

  

2.         География. Введение в географию: учебник для 5  класс общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. 

Плешаков. / М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

  

3.         Методическое пособие для учителя к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в географию». 5 

класс / С.В. Банников, Д.В. Молодцов. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

  

4.         Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в географию». 5 класс / 

Д.В. Молодцов. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

  

5.         Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Введение в географию 5 класс»: дидактические материалы / Н.В. Касьянова. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

  

 

6.         Атлас. География. Начальный курс. 5-6 класс. / С.В. Банников, Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

  

7.         Контурные карты. География. Начальный курс. 5 класс. / С.В. Банников, Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

  

Литература для учащихся: 

.         География. Введение в географию: учебник для 5  класс общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. 

Плешаков. / М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

  

Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова «География. Введение в географию». 5 класс / Д.В. 

Молодцов. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012 

Атлас. География. Начальный курс. 5-6 класс. / С.В. Банников, Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

  

.         Контурные карты. География. Начальный курс. 5 класс. / С.В. Банников, Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Организация наблюдений за погодой 



4. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной поверхности. 

5. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

6. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов. 

7. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

8. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

9. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка 

10. Организация фенологических наблюдений в природе 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Введение в географию. 5 класс (34 часа) 



№ 

ур

ок

а 

Тема урока № 

уро

ка 

по 

те

ме 

Тип урока Направлени

я 

деятельност

и 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практическая 

работа 

Дата 

прове

дения 

план/

факт 

Дома

шнее 

задан

ие 

понятия и 

персоналии 

предметные метапредметные 

Тема: Введение (1 час) 

1. Что такое 

география? 

1 Изучение 

нового 

материала 

Формировани

е 

представлени

й о 

естественных 

науках, 

процессах, 

объектах и 

явлениях, 

изучением 

которых они 

занимаются 

География, наука, 

Эратосфен 

Выявлять объекты 

изучения 

естественных наук, 

в том числе 

географии, и 

основных правил 

работы в кабинете 

географии 

Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное 

Составление 

схемы наук о 

природе 

  

2. Методы 

географических 

исследований 

2 Комбиниров

анный 

Изучение 

особенностей 

различных 

методов 

исследования 

и правил их 

использовани

я при 

изучении 

географическ

их объектов и 

явлений 

Метод, 

описательный 

метод, 

картографический 

метод, космический 

метод, источник 

географических 

знаний, Генри 

Стенли 

Давать определение 

понятию 

картография 

Называть  методы 

географических 

исследований 

изучения Земли. 

Распознавать, чем 

отличаются методы 

географических 

исследований друг 

от друга. Выявлять 

источники 

географических 

знаний 

Слуховое 

восприятие текстов. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации 

1.Составление 

описания 

учебного кабинета 

географии. 

2.Составление 

перечня 

источников 

географической 

информации, 

используемых на 

уроках. 

3.Организация 

наблюдений за 

погодой. 

  

Тема: Земля и ее изображение (5 часов) 

3. От плоской Земли 

к земному шару 

1 Урок 

изучения 

Формировани

е 

Планета, шар, 

Пифагор, 

Определять какую 

форму имеет Земля. 

Умение работать с 

различными 

Организация 

наблюдений за 

  



нового 

материала 

представлени

й о форме 

Земли  

Аристотель Объяснять почему в 

древности люди 

считали, что Земля 

плоская, кто и 

почему говорил, 

что Земля имеет 

форму шара. 

источниками 

информации, 

структурировать 

учебный материал  

формой 

полученной тени, 

отбрасываемой 

различными 

фигурами 

4. Форма, размеры и 

движение Земли 

2 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й о форме и 

движениях 

Земли, а 

также об их 

географическ

их следствиях  

Эллипсоид, 

полярный радиус, 

экваториальный 

радиус, суточное 

(осевое) движение 

Земли, годовое 

(орбитальное) 

движение Земли, 

сутки, год, 

високосный год, 

полюс, экватор, 

Исаак Ньютон  

Давать определение 

понятиям: полюс,  

экватор.  Объяснять 

в каких видах 

движения участвует 

Земля и каковы 

географические 

следствия этих 

движений, почему в 

сутках 24 часа и 

почему бывает 

високосный год. 

Рассказать кто 

такой Исаак 

Ньютон и какой 

вклад в 

географическую 

науку он внёс. 

Определять каковы 

размеры Земли.  

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Слуховое и 

визуальное 

восприятие 

информации, 

умение выделять в 

них главное 

Изготовление 

модели Земли, 

отражающей её 

истинную форму 

  

5. Глобус и карта 3 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й об 

изображения

х земной 

поверхности  

Глобус, модель, 

географическая 

карта, план 

местности, 

аэрофотоснимок, 

космический 

снимок 

Делать вывод чем 

отличается 

географическая 

карта от глобуса. 

Давать определение 

модели Земли и 

объяснять каковы 

её особенности. 

 

Выявлять какие 

фотографические 

изображения 

позволяют 

исследовать Землю 

Овладение умением 

читать изображения 

земной 

поверхности, 

находить черты их 

сходства и отличия 

1.Составление 

сравнительной 

характеристики 

разных способов 

изображения 

земной 

поверхности 

2.Составление 

плана кабинета 

географии 

  



6. Ориентирование 

на местности 

4 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й об 

ориентирован

ии на 

местности, 

умений 

пользования 

измерительн

ыми 

приборами 

Ориентирование, 

стороны горизонта, 

основные стороны 

горизонта, про-

межуточные 

стороны горизонта, 

румб, страны света, 

компас 

Давать определение 

понятию: 

ориентирование. 

Объяснять что 

такое стороны 

горизонта и какие 

они бывают. Делать 

вывод зачем нужен 

компас и как с ним 

работать 

Умение работать с 

измерительными 

приборами 

Определение с 

помощью компаса 

сторон горизонта 

  

7. Урок обобщения и 

контроля по теме 

раздела. 

5 Повторения, 

обобщения 

и контроля 

знаний 

Формировани

е навыков и 

умений 

обобщения, 

работы с 

различными 

контрольно-

измерительн

ыми 

материалами 

Плоскость, шар, 

окружность 

Земного шара, 

эллипсоид, 

полярный радиус, 

экваториальный 

радиус, суточное 

(осевое) движение 

Земли, годовое 

(орбитальное) 

движение Земли, 

глобус, модель, 

географическая 

карта, физическая 

карта, 

топографическая 

карта, план 

местности, 

аэрофотоснимок, 

космический 

снимок, 

ориентирование, 

стороны горизонта, 

компас, румбы, 

сутки, год, 

високосный год, 

полюс, экватор. 

Пифагор, 

Выделять 

существенные 

признаки и 

особенности 

тематического 

материала. 

объяснять: 

особенности формы 

и размеров Земли; 

свойства 

географической 

карты и плана 

местности; 

географические 

следствия вращения 

Земли. определять: 

отличительные 

особенности 

изображений 

земной 

поверхности;  

направления на 

карте и плане; 

стороны горизонта. 

Умение работать с 

различными 

контрольно-

измерительными 

материалами 

Решение тестовых 

заданий. 

  



Аристотель, Исаак 

Ньютон. 

Тема: История географических открытий (14 часов) 

8. По следам 

путешественников 

каменного века 

1 Изучение 

нового 

материала 

Формировани

е 

представлени

й о 

возможностя

х совершения 

путешествий 

древними 

людьми 

Путешествие, 

экспедиция, Тур 

Хейердал 

 

Выявлять причины 

и следствия первых 

географических 

путешествий, 

умение работать с 

картографическими 

источниками 

географической 

информации 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Обозначение на 

контурной карте 

географических 

объектов, 

указанных в 

тексте параграфа 

  

9. Путешественники 

древности 

2 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й о 

возможности 

совершения 

длительных 

путешествий 

в древности 

Африка, 

финикийцы, 

Средиземное море, 

Ливия, Красное 

море, штиль, 

Геродот, Скифия, 

Египет, Нил, 

Пифей, янтарь, 

Северное море, 

Атлантический 

океан, 

Гибралтарский 

пролив, Британские 

острова. 

 

Выявлять причины 

и следствия 

географических 

путешествий и 

открытий, умение 

работать с 

картографическими 

источниками 

географической 

информации. 

Рассказывать о 

финикийцах, 

описывать какое 

путешествие и 

зачем совершили 

финикийцы. 

Рассказывать кого 

называют «отцом 

географии». 

Объяснять что 

такое «солнечный 

камень». 

Определить 

мотивы испуга 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Обозначение на 

контурной карте 

географических 

объектов, 

указанных в 

тексте параграфа 

  



Пифея. 

11. Путешествия 

морских народов  

3 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й о 

возможности 

совершения 

длительных 

путешествий 

морских 

народов 

Викинги, Европа, 

Скандинавский 

полуостров, 

драккар, остров 

Исландия, остров 

Гренландия, Эйрик 

Рыжий, Лейв 

Счастливый, 

Винланд 

1. объяснять: 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий; 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. определять: 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий; 

маршруты 

путешествий. такие 

викинги. 

Описывать какие 

географические 

открытия 

совершили 

викинги. 

Выявлять 

особенности 

природы 

характерные для 

Исландии и 

Гренландии. 

Объяснять, почему 

викингов не 

считают 

первооткрывателям

и Америки 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 

Обозначение на 

контурной карте 

маршрутов 

путешествий, 

обозначение 

географических 

объектов 

  

12. Первые 

европейцы на 

4 Урок 

формирован

ия умений и 

Формировани

е 

представлени

Азия, Венеция, 

Средиземное море, 

Марко Поло, 

1. объяснять: 

результаты 

выдающихся 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

Обозначение на 

контурной карте 

маршрутов 

  



краю Азии  навыков й о 

возможности 

совершения 

европейцами 

путешествий 

в Азию 

Николо Поло, 

Маттео Поло, 

Китай, Европа, хан 

Хубилай, Персия, 

джонка, Генуя, 

Рустичано, Япония 

географических 

открытий и 

путешествий; 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

определять: 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий; 

маршруты 

путешествий. 

Рассказывать кто 

такой Марко Поло, 

о чём говорится в 

«Книге Марко 

Поло». 

Объяснять зачем 

европейцы искали 

путь в Китай. 

 учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 

путешествий, 

обозначение 

географических 

объектов 

13. Хождение за три 

моря  

5 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й о 

путешествии 

Афанасия 

Никитина 

Тверь, Афанасий 

Никитин, 

Каспийское море, 

Волга, Индия, 

Аравийское море, 

Персия, Чёрное 

море, Смоленск, 

«Хождение за три 

моря» 

объяснять: 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий; 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

определять: 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий; 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Обозначение на 

контурной карте 

маршрутов 

путешествий, 

обозначение 

географических 

объектов 

  



маршруты 

путешествий. Кто 

такой Афанасий 

Никитин. Выялять 

и показывать по 

карте какие три 

моря пересёк А. 

Никитин во время 

своего 

путешествия. 

Объяснять зачем 

Афанасий Никитин 

отправился в 

Индию 

14. Морской путь в 

Индию 

6 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й об 

открытии 

морского 

пути в Индию 

Эпоха Великих 

географических 

открытий, Китай, 

Индия, Генрих Мо-

реплаватель, 

Африка, 

Средиземноморье, 

Индийский океан, 

Бартоломеу Диаш, 

мыс Доброй 

Надежды, Васко да 

Гама, Каликут 

объяснять: 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий; 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

определять: 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий; 

маршруты 

путешествий. 

Объяснять почему 

важно было найти 

морской путь в 

Индию. 

Рассказывать кто 

такие Бартоломеу 

Диаш и Васко да 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Обозначение на 

контурной карте 

маршрутов 

путешествий, 

обозначение 

географических 

объектов 

  



Гама. 

Выявлять причины 

почему 

португальского 

принца Генриха 

прозвали 

Мореплавателем, 

хотя он не 

совершил ни 

одного плавания. 

15 Открытие 

Америки 

7 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й об 

открытии 

Америки 

Христофор 

Колумб, Америка, 

Италия, Генуя, 

Индия, 

Атлантический 

океан, Азия, 

Япония, Изабелла 

Кастильская, 

Португалия, 

Испания, Сан-

Сальвадор, 

Америго Веспуччи, 

Новый Свет, 

индеец. 

объяснять: 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий; 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

определять: 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий; 

маршруты 

путешествий. такое 

эпоха Великих 

географических 

открытий и когда 

она началась. 

Делать вывод о том 

кто открыл 

Америку, куда 

плыл и какую 

ошибку совершил 

Колумб. 

Рассказывать кто 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Обозначение на 

контурной карте 

маршрутов 

путешествий, 

обозначение 

географических 

объектов 

  



такой Америго 

Веспуччи. 

Объяснять чем 

индейцы 

отличаются от 

индийцев 

 

16. Первое 

кругосветное 

плавание 

8 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й о 

возможности 

совершения 

кругосветног

о 

путешествия 

Кругосветное 

плавание 

(путешествие), 

Карибское море, 

Северная и 

Центральная 

Америка, Фернан 

Магеллан, 

Атлантический 

океан, Южная 

Америка, Южное 

море (Тихий океан), 

Пролив всех святых 

(Магелланов 

пролив), 

Филиппинские 

острова, Хуан 

Себастьян Элькано. 

1. объяснять: 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий; 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

определять: 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий; 

маршруты 

путешествий. 

Устанавливать кто 

совершил первое 

кругосветное 

плавание. 

Выяснять причины 

зачем надо было 

совершать 

кругосветное 

плавание. 

Рассказывать кто 

такие Фернан 

Магеллан и Хуан 

Себастьян Элькано. 

Исследовать 

действительно ли 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Обозначение на 

контурной карте 

маршрутов 

путешествий, 

обозначение 

географических 

объектов 

  



Магеллан совершил 

первое 

кругосветное 

плавание. 

17. Открытие 

Южного материка 

9 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й об 

открытии 

Австралии 

Неизвестная 

Южная Земля, Луис 

Торрес, Абель 

Тасман, Голландия, 

остров Ява, Земля 

Мери, Земля Ван-

Димен, Земля Мери 

Ван-Димен, 

Джеймс Кук, 

Великобритания, 

кенгуру, Австралия 

объяснять: 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий; 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

определять: 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий; 

маршруты 

путешествий. 

Высказывать 

предположение что 

такое Неизвестная 

Южная Земля. 

Выявлять почему 

Австралия долгое 

время оставалась 

неизвестной 

землёй. 

Рассказывать кто 

открыл Австралию, 

почему кенгуру так 

назвали 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Обозначение на 

контурной карте 

маршрутов 

путешествий, 

обозначение 

географических 

объектов 

  

18. Поиски Южной 

земли 

продолжаются 

10 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й об 

Джеймс Кук, 

Австралия, 

Гавайские острова, 

Россия, Камчатка, 

объяснять: 

результаты 

выдающихся 

географических 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

Обозначение на 

контурной карте 

маршрутов 

путешествий, 

  



открытии 

Антарктиды 

Берингов пролив, 

Ледовитый океан 

открытий и 

путешествий; 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. определять: 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий; 

маршруты 

путешествий. 

продолжал искать 

Джеймс Кук. 

Объяснять почему 

не состоялось 

открытие 

Джеймсом Куком 

Антарктиды. 

высказывать 

предположения  что 

искал Д. Кук в 

Тихом океане. 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

обозначение 

географических 

объектов 

19. Русские 

путешественники 

11 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й о русских 

путешественн

иках-

первооткрыва

телях 

Россия, Европа, 

Азия, поморы, 

казаки, река 

Колыма, река 

Анадырь, 

Ледовитое море, 

Северная Америка, 

Северный 

Ледовитый океан, 

Семён Дежнёв, 

Витус Беринг, 

Алексей Чириков, 

мыс Северо-

Восточный 

(Дежнёва), 

полуостров Аляска, 

1. объяснять: 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий; 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

определять: 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Обозначение на 

контурной карте 

маршрутов 

путешествий, 

обозначение 

географических 

объектов 

  



Алеутские острова, 

Командорские ост-

рова 

открытий; 

маршруты 

путешествий. 

Делать вывод о 

роли русских 

путешественников 

в исследовании 

Земли. 

Рассказывать и 

показывать по 

карте акие 

территории были 

открыты и 

исследованы 

русскими 

путешественниками

. Рассказывать кто  

такие Семён 

Дежнёв, Витус 

Беринг и Алексей 

Чириков. 

20 Вокруг света под 

русским флагом 

12 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й о русских 

путешественн

иках-

первооткрыва

телях, 

совершивших 

кругосветное 

путешествие 

Антарктида, Иван 

Крузенштерн, 

Юрий Лисянский, 

Аляска, Камчатка, 

Фаддей 

Беллинсгаузен, 

Михаил Лазарев, 

айсберг 

объяснять: 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий; 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

определять: 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий; 

маршруты 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Составление 

сводной таблицы 

«Имена русских 

первопроходцев и 

мореплавателей на 

карте мира 

  



путешествий. 

21. Урок обобщения и 

контроля по теме 

раздела. 

13 Урок 

повторения 

изученного 

Формировани

е навыков и 

умений 

обобщения, 

работы с 

различными 

контрольно-

измерительн

ыми 

материалами 

 объяснять: 

результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий; 

влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

определять: 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий; 

маршруты 

путешествий. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

   

Тема: Путешествие по планете земля 9 часов 

22 Мировой океан и 

его части  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формировани

е 

представлени

й о природе 

Мирового 

океана 

Мировой океан, 

Тихий океан, 

Атлантический 

океан, Индийский 

океан, Северный 

Ледовитый океан, 

море, залив, 

пролив, волна, 

течение 

объяснять: 

географические 

особенности 

природы Мирового 

океана; определять: 

специфику природы 

Мирового океана; 

Давать определение 

понятию что такое 

Мировой океан и 

каковы его 

размеры. Объяснять 

почему вода в 

океане солёная. 

Высказывать 

предположения что 

заставляет воды 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

   



Мирового океана 

двигаться. 

Определять из 

каких частей 

состоит Мировой 

океан, сколько 

океанов на Земле и 

чем они отличаются 

друг от друга.  

23. Значение 

Мирового океана 

для природы и 

человека      

2 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й о значении 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека      

Условия обитания, 

живой мир Земли 

объяснять: 

особенности 

взаимодействия 

океаны и суши; 

значение Мирового 

океана; определять: 

характер взаимного 

влияния Мирового 

океана и суши друг 

на друга. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

   

24. Путешествие по 

Евразии 

3 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й о природе 

Евразии  

Размеры и 

географическое 

положение,  

природа Евразии  

 

объяснять: 

географические 

особенности 

природы и 

населения Евразии; 

определять: 

специфику природы 

и населения 

Евразии 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

   

25. Путешествие по 

Африке 

4 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й о природе 

Африки  

Размеры и 

географическое 

положение,  

природа Африки  

 

объяснять: 

географические 

особенности 

природы и 

населения Африки; 

определять: 

специфику природы 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

   



и населения 

Африки 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

26. Путешествие по 

Северной 

Америке 

5 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й о природе 

Северной 

Америки  

Размеры и 

географическое 

положение,  

природа Северной 

Америки 

 

объяснять: 

географические 

особенности 

природы и 

населения 

Северной Америки; 

определять: 

специфику природы 

и населения 

Северной Америки 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

   

27. Путешествие по 

Южной Америке 

6 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й о природе 

Южной 

Америки  

Размеры и 

географическое 

положение,  

природа Южной 

Америки  

 

объяснять: 

географические 

особенности 

природы и 

населения Южной 

Америки; 

определять: 

специфику природы 

и населения Южной 

Америки 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

   

28 Путешествие по 

Австралии 

7 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й о природе 

Австралии  

Размеры и 

географическое 

положение,  

природа Австралии  

 

объяснять: 

географические 

особенности 

природы и 

населения 

Австралии; 

определять: 

специфику природы 

и населения 

Австралии 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

   



29 Путешествие по 

Антарктиде 

8 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Формировани

е 

представлени

й о природе 

Антарктиды  

Размеры и 

географическое 

положение,  

природа 

Антарктиды  

 

объяснять: 

географические 

особенности 

природы 

Антарктиды; 

определять: 

специфику природы 

Антарктиды 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

   

30 Урок обобщения и 

контроля по теме 

раздела. 

9 Урок 

повторения 

изученного 

Формировани

е навыков и 

умений 

обобщения, 

работы с 

различными 

контрольно-

измерительн

ыми 

материалами 

Размеры и 

географическое 

положение,  

природа Евразии  

 

объяснять: 

географические 

особенности 

природы и 

населения 

материков и 

океанов 

определять: 

специфику природы 

и населения 

материков 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

   

Тема: Природа земли 4 часа 

31 Что такое 

природа? 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формировани

е 

представлени

й о природе 

Земли 

Что такое природа. 

Природные 

объекты.  

объяснять: что 

такое природа 

Земли; определять: 

отличия природных 

объектов; 

 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

   

32 Оболочки Земли 2 Урок 

формирован

ия умений и 

Формировани

е 

представлени

Географическая 

оболочка Земли и 

ее части: 

объяснять: 

особенности 

оболочек Земли; 

Умение работать с 

различными 

источниками 

   



навыков й об 

оболочках 

Земли 

литосфера, 

атмосфера, 

гидросфера и 

биосфера 

специфику 

географической 

оболочки. 

Определять 

отличия оболочек 

Земли. 

 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

33-

34 

Обобщающий 

урок 

3 

4 

Урок 

повторения 

изученного 

Формировани

е навыков и 

умений 

обобщения, 

работы с 

различными 

контрольно-

измерительн

ыми 

материалами 

  Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«ГЕОГРАФИЯ. Физическая география» 6  класс 



П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я     З А П И С К А 
Программы, используемые в работе: Домогацких Е.М. Программа курсов «География» для 5 -9 классов  М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012 

Учебник:  Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, География. Физическая география 6  класс,   Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский/ М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2012 

УМК: Домогацких Е.М. География. 6 класс. Рабочая тетрадь. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011 

 Атлас. География, 6 класс 

 

Количество часов: 

Всего –34 часа,  в неделю – 1 час  

Практических работ – 14 

1. Определение направлений и расстояний по карте.  

2. Определение географических координат.  

3. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. Составление простейшего плана местности. 

4. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей.  

5. Составление схемы различий гор и равнин по высоте  

6. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности).  

7. Описание «путешествия капельки» из своего населенного пункта по большому круговороту воды.  

8. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы.  

9. Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей.  

10. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, использование человеком.  

11. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

12. Изучение строения почвы на местности.  

13. Описание природных зон Земли по географическим картам.  

14. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей местности. 

 

 

Цели и задачи курса: 

– познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география; 

– начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому языку; 

– начать формировать умения использовать источники географической информации, прежде всего карты; 

– сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

– начать формировать правильные пространственные представления о природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до 

глобальных. 

 Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии в 6 классе отводиться 34 часа. Однако, еще 1 час перенесен в 

региональный компонент. Его рекомендуется использовать для преподавания краеведческой составляющей предмета: для проведения практических работ с 

использованием краеведческого материала и выполнения практических работ на местности. 

Предметные результаты: 



осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять роль различных источников географической информации. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

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

 определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

 различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

 выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

 выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

использование географических умений: 

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей: 

 определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

 формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 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). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  



Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

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: 

o умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

o эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

o уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

o готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

o образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Называть и показывать: 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт; 

 части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа; 

 части Мирового океана; 

 виды вод суши; 

 причины изменения погоды; 

 типы климатов; 

 виды ветров, причины их образования; 

 виды движения воды в океане; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой. 

Приводить примеры: 



 различных видов карт; 

 горных пород и минералов; 

 типов погод; 

взаимовлияния всех компонентов природы. 

Определять: 

 стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

 относительную и абсолютную высоту географических объектов по плану местности или географической карте; 

 расстояния и направления по плану и карте; 

 осадочные и магматические горные породы; 

 направление ветра. 

Описывать: 

- географические объекты. 

Объяснять: 

 особенности компонентов природы своей местности. 

                                Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

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

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Куросио, Бенгельское, Западных Ветров. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Дунай, Амур, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское, Аральское, Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика, Великие Американские озера. 

 

 

 

 



 

 

 

«География. Материки и океаны» 7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа:  Домогацких Е.М. Программа курсов «География» для 5 -9 классов  Москва, Русское слово, 2012 

Учебник «География. Планета, на которой мы живем. 7 класс» Е.М.Домогацкий, Н.И.Алексеевский, Москва, Русское слово 2012 

УМК: Географический атлас 7 класс  

 Рабочая тетрадь по географии 7 класс Москва, Русское слово 2012 

Количество часов: 

Всего –68 часов,  в неделю – 2 часа  

Практических работ 11 

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в будущем. 

2. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира. 

3. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

4. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана. 

5. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

6. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения  разных регионов и стран мира. 

7. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и километрах. Обозначение на контурной карте 

главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.   

8. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия основных компонентов природы материков. 

Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов материка с использованием карт атласа.   

9. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения.  

10. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим источникам географической информации.  

11. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от катастрофических явлений природного характера. 

Цели и задачи курса: 

 создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о специфике природы и населения материков; 

 раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков; 

 воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

 

Предметные результаты: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

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

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 



– использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и 

экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

– использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

– понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры 

народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

 

Регулятивные УУД 

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: 

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 

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. 

 

Личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации, 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 ее 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

 географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

 причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 



 основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

 связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

 причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и предотвращению; 

 географию крупнейших народов Земли. 

2. Уметь: 

 давать характеристики материков и океанов; 

 характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа; 

 приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, рационального природопользования и др.; 

 определять географическое положение природных объектов. 

 

Географическая номенклатура 

 

Тема «Африка – материк коротких теней»:  

Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Килиманджаро; 

Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

Виктория, Танганьика, Чад;  

Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

 

Тема «Австралия – маленький великан»:  
Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф;  

Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

Муррей, Эйр;  

Сидней, Мельбурн, Канберра.  

 

Тема «Южная Америка – материк чудес»:  
Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская низменности;  

Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»:  
полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

 

Тема «Евразия – музей природы»:  

полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корейский;  



моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

заливы Финский, Ботнический, Персидский;  

проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан;  

горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;  Ганг;  

озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.  

 

 

Р А Б О Ч А Я    П Р О Г Р А М М А 

Курса «ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ»  8 класс 
П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я     З А П И С К А 

Программа: примерная программа основного общего образования по географии География России (VII—IX класс),  

Домогацких Е.М. Программа курсов «География» для 5 -9 классов  Москва, Русское слово, 2012 

Учебник: . Физическая география России» 8  класс, Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, Москва, Русское слово, 2012 

УМК: географический атлас 8 класс, Домогацких Е.М.  Рабочая тетрадь по географии 8 класс, М.Дрофа 2012 

Всего – 68 часов, в неделю – 2 часа 

Практических работ 22 

1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

3. Характеристика географического положения России.  

4. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

5. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь 

русских первопроходцев. 

6. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

7. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных ископаемых крупных территорий. 

8. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

9. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по климатической карте. 

10. Анализ климатограмм, характерных для   различных типов климата России. 

11. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

12. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

13. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

14. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного 

использования. 

15. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними стихийных природных явлений на территории страны. 

16. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразования. 

17. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 

18. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека к 

жизни в данной природной зоне.  



19. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

20. Составление описания природного района по плану. 

21. Составление описания природы своего родного края 

22. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе сведений о хозяйственной и повседневной  деятельности человека. 

 

Основные цели и задачи курса: 

 сформировать целостный географический образ своей Родины; 

 дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

 сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о роли России в мире; 

 сформировать необходимые географические умения и навыки; 

 воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни 

страны и мира в целом; 

 воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» отводится по 70 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данная 

программа предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе — ее населения и хозяйства, таким образом, реализуется классический подход к 

изучению географии своей Родины.  

 

Предметные результаты: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и 

экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры 

народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

 

Регулятивные УУД 



 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: 

 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 

 

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. 

 

Личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации, отражающие 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 ее 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. 

 

Графа понятия и персоналии по Теме 11. Общая географическая характеристика родного края  заполняется учителем самостоятельно исходя из специфики 

своего региона 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1. Знать (понимать): 

— географические особенности природных регионов России; основные географические объекты; 

— причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

— связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

— факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

— основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

— крупнейшие городские агломерации нашей страны; 



— причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению; 

— географию народов, населяющих нашу страну. 

2. Уметь: 

— давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт атласа; 

— приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 

— объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-

озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, 

Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, 

Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная 

Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, 

Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, 

Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, 

хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, 

Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, 

Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-

Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский 

угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курса «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ»  9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа:  Домогацких Е.М. Программа курсов «География» для 5 -9 классов  Москва, Русское слово, 2012 

Всего – 68 часов, в неделю – 2 часа 

Учебник: Экономическая география России» 9  класс, Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, Москва, Русское слово, 2012 

УМК: Географический атлас 9 класс,  

 Рабочая тетрадь, Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский, Москва, Русское слово, 2012 

Практические работы:  

1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа политико-административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, природно-хозяйственных районов). 

6. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

7. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

8. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя 

смертности, показателя рождаемости. 

9. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и численности населения России. 

10. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов России. 

11. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя 

смертности, показателя рождаемости. 

12. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и численности населения России. 

13. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов России. 

14. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

15. Описание отрасли по типовому плану. 

16. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

17. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского хозяйства. 

18. Описание транспортного узла 

19. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию территории района. 

20. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию района. 

21. Описание экономико-географического положения района. 

22. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 

23. Сравнительная характеристика географического положения районов.  

24. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

25. Описание экономико-географического положения своего региона 

26. Составление комплексного описания хозяйства своего родного края 

27. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 



 

Основные цели и задачи курса: 

 сформировать целостный географический образ своей Родины; 

 дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

 сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о роли России в мире; 

 сформировать необходимые географические умения и навыки; 

 воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни 

страны и мира в целом; 

 воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» отводится по 70 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данная 

программа предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе — ее населения и хозяйства, таким образом, реализуется классический подход к 

изучению географии своей Родины.  

 

Предметные результаты:  

 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. 

 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. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 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.  

 

Регулятивные УУД 

 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: 

 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 

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. 

Личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации, отражающие 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 ее 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. 

 

Графа понятия и персоналии по Теме 5. Природно-хозяйственная характеристика своего региона заполняется учителем самостоятельно исходя из 

специфики своего региона 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1. Знать (понимать):  

 географические особенности природно-хозяйственных регионов России; основные географические объекты; 

 причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

 связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

 факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

 основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

 крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

 причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению; 

 географию народов населяющих нашу страну; 

 2. Уметь: 

 давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием карт атласа; 



 приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности 

человека; 

 объяснять особенности природы регионов России и их экономические связи. 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-

озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, 

Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, 

Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная 

Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, 

Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, 

Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, 

хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, 

Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, 

Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, 

Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские 

Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский 

угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


