
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 учебный год 

г. Калининград 

 

 



 2 

Структура рабочей программы 

 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка ......................................................................................................... 3 
3. Общая характеристика учебного предмета, курса. .............................................................. 6 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы .................................. 7 
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«География» .............................................................................................................................. 7 
6. Содержание программы учебного курса географии ............................................................ 9 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности ... 20 
8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. ............. 25 

9.Требования к результатам обучения и освоения содержания курса .................................. 26 
10.Приложения к рабочей программе. ................................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2. Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа по географии для   6-8 классов составлена в 

соответствии с  

 Законом РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012; 

 Основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минобразования России от 31 

января 2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089); 

 Авторской программой основного общего образования по географии 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство 

Дрофа, 2014 г; 

 Федеральным перечнем учебников, утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Программа ориентирована на работу на УМК: 

Учебники:  

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник. – М., 

Дрофа, 2016 г. ФГОС  

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 7 класс. 

Учебник. – М., Дрофа, 2016 г. ФГОС 

Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс. Учебник. – М., Дрофа, 2016 г. 

ФГОС 

Авторская программа по географии  (6-10 классы) под редакцией И.В.Душиной  - М: 

Дрофа, 2012 

 

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета 

«География» 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, 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; 
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• формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические  задачи: 

 развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружающего 

мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также меду системой физико-

географических и общественно-географических знаний; 

 включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 

материала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными объектами 

и явлениями. 

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения; 

 Научить работать с разными средствами обучения;         

 А самое главное – показать учащимся, что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за 

все, что он сам делает в окружающем его мире. 

Требования к уровню подготовки учащихся.  Ключевые компетенции 

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической 

культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и 

готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических 

задач. 

    Называть и/или показывать: 

 существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов 

картографических изображений; 

 форму и размеры Земли (длина окружности); 
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 на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

 основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

 основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

 характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

 части Мирового океана; 

 среднюю соленость вод океана; 

 воды суши подземные и поверхностные; 

 речную систему, речной бассейн; 

 компоненты ПТК; 

 правила поведения в природе; 

 причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

 главную причину образования ветра; 

 главную причину образования облаков, осадков; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические координаты своей местности. 

        Приводить примеры: 

   характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

   связей между элементами погоды; 

    изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

 влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

 меры по охране природы в своей местности; 

 горных пород и минералов, их использования человеком; 

 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых 

населения в своей местности; 

 взаимосвязей: река — рельеф; 

 искусственных водоемов; 

 из истории географических исследований и открытий. 

Определять: 

 атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление 

ветра; 

 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану 

местности и географическим картам; 

 абсолютные и относительные высоты; 

 объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 

 по карте географическое положение объектов; 

 по образцам: осадочные и магматические горные породы; 

 фенологические сроки начала времен года. 

Описывать: 

  географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, 

растительность и животный мир), их использование и изменение человеком; давать 

оценку экологического состояния. 

      Объяснять: 

  особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на 

жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности). 
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3. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

 География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

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

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально- экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. Построение учебного содержания курса осуществляется по 

принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание 

программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и 

«География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. В блоке 

«География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного 

и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. 

Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства.  

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 • формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира;  

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

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

сформировать географическую картину мира; 

 • познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально- экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира;  

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира;  

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания;  
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• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

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

природопользования в их взаимозависимости; 

 • выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

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

возможной области будущей практической деятельности; 

 • формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В системе основного общего образования география - единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет 

формировать у учащихся:  

• комплексное представление о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни 

и хозяйства людей в разных географических условиях; 

 • целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и 

общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 

определенным законам. Школьный курс географии призван также способствовать 

предпрофильной ориентации учащихся. 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы 

 Программа рассчитана на 140 часов, один час в неделю в 6  классе (35 ч в год), по 2 

часа в неделю в 7 классе и 1 час в неделю в 8 классе. Рабочая программа отражает базовый 

уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание 

тем образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. В  

очно-заочной форме обучения. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«География» 

 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа 

направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, 

включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе 

на формирование планируемых результатов освоения междисциплинарных программ 

«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-

компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом».       

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

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

поведения. Важнейшие личностные результаты обучения географии:  

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально- личностные позиции: 
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- 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, ее 

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:  

- 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; 

 • образовательные результаты — овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания:  

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 - гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;  

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 - готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями.  

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:  

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 • умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий;  

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

 • умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей;  
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• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.;  

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются:  

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;  

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

 • умение работать с разными источниками географической информации; 

 • умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;  

• картографическая грамотность;  

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды;  

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать 

их последствия;  

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 • умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

6. Содержание программы учебного курса географии 

6  класс: 

Введение  

Открытие, изучение и преобразование Земли.  

Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна. Предметные результаты обучения 

Виды изображений поверхности Земли  

ПЛАН МЕСТНОСТИ  

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 
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Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана 

местности методом маршрутной съемки. 

 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА  

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 

глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки  

ЛИТОСФЕРА  

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений 

о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 

океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 
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Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 

и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА  

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения 

температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман 

и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. 

Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. 8.Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по 

многолетним данным. 

 БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.      Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного 

комплекса (ПК). 

 НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на 

жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

 

7 класс: 

Введение   
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Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и 

острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю.  

Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник 

географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли  

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли  

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой 

и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Тема 2. Атмосфера и климаты земли  

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные 

массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы  

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие 

морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Тема 4.  Географическая оболочка 

Строение и  свойства  географической  оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот 

веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Основные виды учебной деятельности:  

Раздел II.  Население Земли  

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. 
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Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы 

мира. Многообразие стран, их основные типы. 

  

Раздел III.  Океаны и материки  

 Тема 1. Океаны  

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Тема 2. Южные материки 

Общие  особенности  природы  южных  материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

Тема 3. Африка  

Географическое положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа 

под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое 

материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии.  

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии.  

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

Тема 4. Австралия и Океания  

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и 

исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды 

Природные        зоны.   Своеобразие  органического  мира. 
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Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 

природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 

природного и культурного наследия. 

Тема 5. Южная Америка  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.  

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана 

природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Тема 6. Антарктида  

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое 

положение. Антарктика. 

Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. 

Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 

современных исследований Антарктики. 

Тема 7. Северные материки  

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие 

черты климата и природных зон. 

Тема 8. Северная Америка  

Географическое  положение.  Из  истории  открытия и исследования 

материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Русские   исследования  Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние 

древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на 

материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 



 15 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики.  

Тема 9. Евразия  

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. 

Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. 

Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия 

Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона.  

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

 положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и 

Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, на# селение, хозяйство Индонезии. 

Основные виды учебной деятельности:  

Учащийся должен уметь: 
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показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 

материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; уметь давать описания 

природы и основных занятий 

населения, используя карты атласа; приводить примеры воздействия и изменений 

природы 

на материках под влиянием деятельности человека. 

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом  

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической 

оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

 

8 класс: 

Введение 

Что изучает география России. Роль географической информации в решении 

социально-экономических и экологических проблем страны. Методы географических 

исследований. 

Тема 1. Наша родина на карте мира  

Россия на карте мира. Географическое положение России. Оценка размеров 

территории, географического положения. Сравнение географического положения России 

и других государств. Сухопутные и морские границы.          

Моря, омывающие берега России. Ресурсы морей, экологические проблемы 

морей.        Различия во времени на территории России. Часовые пояса. Местное, поясное, 

декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Формирование, освоение и изучение территории России.  Открытие и освоение 

Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические 

открытия конца ХVI – начала ХVII в. Открытия Нового времени (середина ХVII в. – ХVIII 

в.). Современные географические исследования. Роль Русского географического общества 

в изучении территории России.         

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые  

Особенности рельефа России. Основные тектонические структуры. Главные черты 

 рельефа и их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные участки 

земной коры. Геологическое летоисчисление. Основные этапы геологической истории 

формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Минеральные ресурсы страны. Распространение полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых. 
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Развитие форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Движение земной коры. Древнее оледенения. Области 

современного горообразования,  землетрясений и вулканизма.   Современные 

рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Стихийные природные 

явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природы. 

Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Пр.р.№4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы  

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Солнечная 

радиация и радиационный баланс. Типы  воздушных масс, циклоны и антициклоны.   

          

Закономерности распределения тепла и осадков на территории нашей страны 

(средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения). 

Типы  климатов  России.  Изменение климата под влиянием естественных факторов 

и антропогенных факторов.         

Зависимость человека от климатических условий. Агроклиматические ресурсы. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. 

Синоптическая карта России. Методы изучения и прогнозирования климатических 

явлений. Агроклиматическая карта.   

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы России 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Главные речные системы, 

 водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по бассейнам океанов. Питание, режим, 

расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории и развитии 

экономики России. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России, составление прогноза их использования.         

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера, их 

происхождение. Причины возникновения болот, основные районы их размещения. Роль 

подземных вод в жизни природы и человека. Минеральные воды. Ледники и  многолетняя 

мерзлота. Границы распространения многолетней мерзлоты. 

Водные ресурсы. Охрана вод. Водные ресурсы и человек. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 

качества водных ресурсов. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины, сели), их предупреждение. 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы России 

Образование почв и их разнообразие. Почва - особый компонент природы. В. В. 

Докучаев -  основоположник почвоведения. Почва - национальное богатство. Факторы 

образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии.          

Закономерности распространения почв. Типы почв. Ярко выраженная широтная 

зональность почв в европейской части России. Особенности почв горных территорий.         

Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования, мелиорация земель и охрана почв: борьба с эрозией и загрязнением. 
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Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.  

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон 

России.         

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Заповедники и 

национальные парки России.         

Природно-ресурсный потенциал  России. Особенности размещения природных 

ресурсов. Природный капитал и экологический потенциал России. 

Раздел II. Природные комплексы России 

Тема 1. Природное районирование 

Разнообразие природных комплексов России. Формирование природных 

комплексов (ПТК) — результат длительного развития географической оболочки Земли. 

Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-географическое 

районирование России. Естественное состояние ПТК и изменение его в результате 

деятельности человека.  Природные и антропогенные ПТК. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Особо охраняемые природные территории 

России (ООПТ).         

Моря как крупные природные комплексы. Роль Л.С. Берга в изучении морских 

природных комплексов. Особенности ПК Белого моря.         

Природные зоны России. Арктические пустыни, тундра, лесотундра. В. В. 

Докучаева – о зональности как всеобщем законе природы. Взаимосвязь компонентов 

природы в пределах природной зоны. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр         

Разнообразие лесов России. Особенности географического положения лесной РФ. 

Состав Лесной зоны: тайга, смешанные и широколиственные леса. Природные ресурсы 

зоны лесов.         

Безлесные зоны на юге России: степи, полупустыни и пустыни. Географическое 

положение степей, пустынь и полупустынь. Особенности климата. Причины плодородия 

степных почв. Типичные ландшафты. Влияние деятельности человека на ПТК степей.         

Высотная поясность.         Влияние гор на другие компоненты природы. 

Особенности смены природных зон в горах. Зависимость «многоэтажности гор» от 

географического положения гор и высоты над уровнем моря. Наиболее яркое проявление 

высотной поясности на Кавказе.                 

Тема 2. Природа регионов России 

Русская (Восточно-Европейская)  равнина. ГП и особенности природы. 

Географическое положение. Особенности природы. Разнообразие ландшафтов. Самый 

освоенный регион России. 

Природные комплексы Русской равнины. Природные комплексы и природно-

ресурсный потенциал. 

Памятники природы Восточно-Европейской равнины. Природные святыни Русской 

равнины – Волга-матушка, Ильмень-озеро. Девственные леса Коми. Памятники 

Всемирного культурного и природного наследия.          

Проблемы рационального использования природных ресурсов Русской равнины. 

        Характеристика основных видов природных ресурсов Русской равнины. Проблемы 

рационального использования природных богатств региона.          
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Географическое положение Северо-Западного региона. Оценка размеров 

территории, географического положения.  

Тектоническое строение, рельеф, полезные ископаемые Калининградской области. 

 Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере Калининградской области. 

Климат и климатические пояса Калининградской области. Климат своего региона. 

Агроклиматические ресурсы области.         

Внутренние воды и водные ресурсы Калининградской области. Использование вод, 

пути сохранения их качества и объема.         

Особенности почв области. Растительный и животный мир области. 

Природные комплексы Калининградской области. Проблемы взаимодействия 

природы и человека на территории Калининградской  области.  

Кавказ - самые высокие горы России. Географического положение. Особенности 

 геологического строения  и  рельефа. Кавказ –  самые  высокие горы  России. Полезные 

ископаемые. 

Особенности природы высокогорий. Высотная поясность Кавказа. 

Природные комплексы  Северного Кавказа, их влияние на жизнь  и  хозяйственную 

деятельность человека. 

Урал – «Каменный пояс земли Русской».  Особенности   географического   

положения   и  его влияние на  природу  Урала. 

Природные ресурсы Урала. Геологическое строение и полезные ископаемые Урала. 

Своеобразие природы Урала.         Различия  природы  Предуралья  и Зауралья, 

Северного,  Среднего и Южного Урала.   

Природные уникумы Урала. Экологические проблемы. 

Западно-Сибирская низменность. Особенности   географического   положения. 

Своеобразие природы. Плоский рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые. 

Континентальность климата. Причины заболоченности территории. 

Природные зоны равнины. Главные отличительные черты природных зон. Гривы. 

Колки. 

Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия их освоения.         

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. ГП. Состав территории, история 

освоения. Специфика  природы  Средней Сибири, Северо-Востока Сибири  и  пояса гор 

Южной Сибири.  Суровость  природы территории. 

Климат Восточной Сибири. Господство резко континентального климата. 

Многолетняя мерзлота. Крупнейшие реки  России. 

Природные районы Восточной Сибири. Зональные и высокогорные комплексы 

Восточной Сибири. Царство тайги. 

Жемчужина Сибири – Байкал. Характеристика уникального озера. История 

изучения озера. Значение Байкала как Всемирного природного наследия.         

Природные ресурсы Восточной Сибири, проблемы их освоения. Природно-

ресурсный  потенциал территории. История освоения края  и  открытия его богатства. 

 Природные  уникумы. 

Дальний Восток - край контрастов. ГП, состав территории. История  освоения. 

Территория на границе самого большого материка и самого  большого океана Земли. 

Особенности  рельефа  и  геологического строения территории. Стихийные природные 

 явления: вулканы, землетрясения, цунами. 
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Природные комплексы Дальнего Востока. Суровые климатические условия на 

севере региона. Характеристика Чукотского нагорья, Камчатки, Сахалина, Приморья. 

Природные уникумы Дальнего Востока:         долина Гейзеров, роща пихты 

грандиозной (камчатской), озеро Ханка, Лазовский (Судзухинский) заповедник. 

Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. Характеристика 

всех видов природных ресурсов Дальнего Востока. Влияние приморского положения на 

хозяйство края. Перспективы использования рекреационных ресурсов края.         

Раздел III.  Человек и природа 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Роль географической 

науки в оптимизации отношений «природа и общество». Стихийные природные явления, 

их причины.                 

Воздействие человека на природу. Изменение состава природных 

ресурсов.                Рациональное природопользование. Необходимость рационального 

природопользования для предотвращения неблагоприятных влияний деятельности 

человека на природу. Значение географического прогноза. Виды прогнозов.          

Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. 

Мониторинг. Биосферные заповедники. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья человека. Ландшафты как фактор 

здоровья. Мероприятия, обязательные для улучшения экологической обстановки. 

 Геоэкологический потенциал России. Экологическая ситуация в Ленинградской области 

и Санкт-Петербурге.                 

История взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-

техническая революция. Причины экологического кризиса.   

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Универсальные учебные действия (УУД) для 6,7 и 8 классов 

 

Личностные УУД: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов. 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона).                              

 Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; формирование основ экологической 

культуры. 

 Осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к своей 

местности, своему региону, своей стране. 

 Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность        

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России. 

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 
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6 класс 

 

Регулятивные УУД: 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать 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. 

 

Познавательные УУД: 

 Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

 Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 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.). 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

 Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции. 
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 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его. 

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

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

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

позиций. 

 

Учебно-тематический  план 6 класса. 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

   практические 

работы 

контрольные 

работы и 

зачеты 

1 Введение 1   

2 Виды изображения земной 

поверхности 

9 4 1 

3 Строение Земли. Земные оболочки. 22 5 4 

4 Население Земли 3 - - 

 Итого 35 9 5 

 

7 класс 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель; 

 определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 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 том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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 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 т. д.);   

  определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 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; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Учебно - тематический  план 7 класса. 

 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

практические 

работы 

контрольные 

работы и 

зачеты 

1 Введение 2 - - 

2 Главные особенности природы 

Земли. 

10 3 - 

3 Население Земли. 4 1 1 

4 Океаны и материки. 

 

51 4 4 

5 Географическая оболочка – наш дом. 3 - - 

 Итого 70 8 5 

 

8 класс 

Регулятивные УУД: 

 Ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
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 владеть различными способами самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

 Выделять главное, существенные признаки понятий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 решать проблемные задачи; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) 

 

Коммуникативные УУД: 

 Участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 оценивать работу одноклассников; 

 в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 проявлять уважение и доброжелательное отношение к другому человеку и его 

мнению; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Предметные: 

 объяснять значение ключевых понятий курса; 

 называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

 работать с основными источниками географической информации; 

 определять географическое положение России и ее регионов; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 определять поясное время; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 называть и объяснять географические закономерности и главные факторы 

различных географических процессов; 

 используя карты давать характеристику отдельных объектов; 

 объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

 работать с контурной картой; 

 составлять описание (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

 приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни; 

 отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 
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 оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения 

условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов; 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 определять экологические проблемы природных регионов; 

 называть меры по охране природы. 

 

Учебно - тематический  план 8 класса. 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

   практические 

работы 

контрольные 

работы и 

зачеты 

1 Введение 1 - - 

2 Наша Родина на карте мира. 3 2 - 

3 Особенности природы и природные 

ресурсы России 

16 2 2 

4 Природные комплексы России 10 2 3 

5 Человек и природа.   5 2 - 

 Итого 35 8 5 

 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Учебники: 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник. – М., 

Дрофа, 2016 г. ФГОС  

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 7 класс. 

Учебник. – М., Дрофа, 2016 г. ФГОС 

Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс. Учебник. – М., Дрофа, 2016 г. 

ФГОС 

Авторская программа по географии  (6-10 классы) под редакцией И.В.Душиной  - М: 

Дрофа, 2012 

 

Используемые УМК: 

Географический атлас. 6 кл. – М.: Дрофа, 2014 

Географический атлас. 7 кл. – М.: Дрофа, 2014. 

Географический атлас. 8 кл. – М.: Дрофа, 2014. 

Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 6 кл./ В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2015 

Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 7 кл./ В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2015 

Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии. 8 кл./ В.И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2015 

Атлас. География России. 8 – 9 класс – М.: Просвещение.2015. 
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Маерова Н.Ю. Уроки географии, 8-9 кл./ М.: Дрофа, 2014 

Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 кл./В.И.Сиротин. – М.: Дрофа, 2013 

Николина В.В. География: 5-6 классы: Методические рекомендации: пособие для учителя. 

- М.: Просвещение, 2015. 

Николина В. В., Липкина Е. К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2015. 

 

ИНТЕРНЕТ – ресурсы:   

 

Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/  

Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru/ методические 

пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания. 

 

Нормативно-правовые источники: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

9.Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

Устный ответ. Оценка "5" ставится, если ученик: 

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

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

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

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

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/08/12/rabochaya-programma-po-geografii-6-klass-fgos-ooo-po-umk
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1470989505436000&usg=AFQjCNEZlLbjeltZSvEg15O_kLIomHLbVw
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истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

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

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

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

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 



 28 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

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

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя; 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.    
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Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

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

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических работ по географии.          

Отметка "5" 

1.Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

2.Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

1.Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 
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Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

2. Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

1.Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. 

На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). 

2. Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

1.Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

2.Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка  «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка  «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт 

атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются 

цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 
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2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте 

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

нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

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

задания (избегайте нанесения «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае 

добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка 

за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 

знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.                                                                           

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 

выполненной работы .                               

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Приложения к рабочей программе. 

 

ВХОДНОЙ   МОНИТОРИНГ  ПО ГЕОГРАФИИ 

6 КЛАСС 
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Время на решение – 20 минут 

 

1. Кто из ученых древности впервые использовал слово «география»? 

а) Пифагор;      б) Аристотель;     в) Пифей;    г) Эратосфен. 

2. Вид изображения, позволяющий подробно изучить небольшой по площади участок 

земной поверхности: 

а) глобус;    б) географическая карта;      в) план;      г) аэрофотоснимок. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

         а) Ю         б) ЗВ         в) СЗ       г) ЮВ 

4. Следствием осевого вращения Земли является 

          а) смена времён года                       в) смена дня и ночи  

          б) смена погоды                               г) смена времени 

5. Первое путешествие вокруг Африки совершили: 

а) викинги;        б) финикийцы;     в) древние греки;    г) индусы. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Евразии? 

а) Китай, Амазонка, Эйр-Норт; 

б) Амур, Байкал, Рейн; 

в) Аппалачи, Волга, Россия; 

г) Эйр-Норт, Байкал, Виктория. 

7. Река, ручей, озеро, море входят в состав: 

а) атмосферы;                         в) биосферы; 

б) гидросферы;                       г) литосферы. 

8. Нижняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере;          б) в гидросфере;         в) в литосфере;       г) в мантии 

9. Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади: 

а) Антарктида; 

б) Африка; 

в) Евразия; 

г) Австралия; 

10. Установите соответствие между названием материка и характерной его особенностью: 

1) Евразия;                      а) Самый жаркий; 

2) Африка;                      б) Самый холодный; 

3) Антарктида;               в) Самый большой; 

4) Австралия;                 г) Самый маленький.  

11. Из предложенного списка выберите 3 объекта природы.  

а) компьютер; 

б) хлеб; 

в) песок; 

г) море; 

д) ручка; 

е) собака.  

12. Кто совершил первое кругосветное путешествие? 
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ВХОДНОЙ   МОНИТОРИНГ  ПО ГЕОГРАФИИ 

7  КЛАСС 

Время на решение – 20 минут 

 

1.Кто из древнегреческих ученых первым высказал предположение о шарообразности 

Земли? 

а) Сократ; б) Платон; в) Пифагор; г) Демокрит. 

2. Путь Земли вокруг Солнца называется:  

а) орбитой; б) эллипсом; в) осью; г) оборотом. 

 

3. Горизонтали — это линии равных: 

а) температур; б) высот; в) значений атмосферного давления; г) глубин. 

 

4. Именованный масштаб «в 1 см 1 км» соответствует численному масштабу: 

а) 1 : 100; б) 1 : 1 000; в) 1 : 10 000; г) 1 : 100 000. 

 

5. Самый высокий водопад мира низвергается с высоты 1054 м. Назовите его, если его 

координаты   6°с.ш. 61°з.д. (________________). 

 

6. В состав литосферы входят: 

а) ядро, мантия, земная кора;  

б) нижняя мантия, средняя мантия, верхняя мантия, земная кора;  

в) средняя мантия, верхняя мантия, земная кора;  

г) верхняя мантия, земная кора. 

 

7. Горные породы, образующиеся при остывании вещества мантии, называются: 

а) вулканическими; б) магматическими; в) глубинными; г) метаморфическими. 

 

8. При подъёме в гору температура воздуха с каждым километром: 

а) понижается на 1°С; б) понижается на 6°С; в) повышается на 1°С; г) не изменяется. 

 

9. Решите задачу: В аэропорту города Сочи температура воздуха +26°С. Самолет поднялся 

в воздух и взял направление на Москву. Определите высоту, на которой летит самолет, 

если температура за бортом -12°С. _______________________________________________ 

 

10. Главная причина, по которой происходит круговорот воды в природе - это: 

а) хозяйственная деятельность человека; б) падение метеоритов; 

в) солнечная энергия; г) таяние ледников. 

 

11. Определите географические координаты объекта по карте полушарий: влк. Камерун 

(Африка). 
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12. Узнайте объект по карте России, если его географические координаты: 52° с.ш., 95° 

в.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВХОДНОЙ   МОНИТОРИНГ  ПО ГЕОГРАФИИ 

8  КЛАСС 

 

Время на решение – 20 минут 

 

 Укажите море, в котором самая солёная вода: 

а) Балтийское б) Охотское в) Красное г) Средиземное 

 

 Самый большой материк на Земле: 

а) Евразия б) Австралия в) Южная Америка г) Африка 

 

 Определите горную систему, отделяющую Европу от Азии: 

а) Кавказские горы б) Уральские горы в) Гималаи г) Альпы 

 

 Озеро, расположенное в центре Сахары: 

а) Виктория б) Танганьика в) Чад г) Ньяса 

 

 На реке Замбези расположен один из крупнейших водопадов мира: 

а) Анхель б) Виктория в) Ниагарский г) Игуасу 

 

 Выберите теплое течение Мирового океана: 

а) Перуанское б) Гольфстрим в) Лабрадорское г) Западных ветров 

 

 Каким океаном омывается материк Африка с запада: 

а) Атлантическим б) Индийским в) Тихим г) Северным Ледовитым 

 

 В Австралии не встречается животное: 

а) кенгуру б) жираф в) коала г) ехидна 

 

 Укажите остров, расположенный в Индийском океане: 

а) Гренландия б) Тасмания в) Мадагаскар г) Сахалин 
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 Какие государства расположены на материке Евразия: 

а) Бразилия, Чили, Колумбия б) Россия, Китай, Индия 

в) Мексика, США, Куба г) Алжир, Ливия, Эфиопия 

 

 Укажите самую крупную реку Австралии: 

а) Муррей б) Нил в) Амазонка г) Волга 

 

12. Наименьшая численность населения на материке: 

а) Австралия б) Северная Америка в) Евразия г) Африка 

13.Назовите материк, включающий в себя две части света. 

 

14.Самолёт стартовал сутки назад и всё это время мчался на север. И вдруг… оказалось, 

что он идёт курсом на юг! Что произошло?  

 

15.Какой пролив одновременно соединяет 2 океана, 2 моря, разделяет 2 материка, 2 части 

света, 2 полуострова, 2 государства? 

 

 

 

 

Зачет № 1 по теме «Литосфера» 

6 класс/15 урок 

 

1. Соотнесите термины и их определения. Ответ запишите парами «буква – цифра» 

термины 

определения 

А) сейсмограф 

                                        1 – периодически фонтанирующие горячие источники 

Б) гейзеры 

                                       2 – горы с каналами, из которых временами изливается магма 

В) вулканы 

3 – обширные участки земной поверхности с ровной или  

слабоволнистой поверхностью 

Г) очаг землетрясения 

                                      4 – прибор, фиксирующий все движения земной коры 

Д) равнины 

                                      5 – место на глубине, где образуется разрыв и смещение горных 

пород 

 

2. Отметьте правильные высказывания словом «ДА», неправильные словом «НЕТ» 

А) Вся толща земной коры состоит из разнообразных горных пород 

Б) Излившийся на поверхность расплав горных пород называется лавой 

В) Самые высокие горы на Земле - Анды 
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Г) Первая карта дна океанов была составлена после экспедиции британского корабля 

«Челенджер» 

Д) Плоскогорье – это равнина с высотой 0 – 200 м 

 

3. Самую высокую температуру вещества имеет: 

А) ядро Б) мантия В) земная кора 

 

4. Толщина материковой земной коры в среднем: 

А) 3 – 10 км Б) 30 – 70 км В) 50 – 100 км 

 

5. В океанической земной коре выделяют слои горных пород: 

А) осадочный, гранитный 

Б) осадочный, гранитный, базальтовый 

В) осадочный, базальтовый 

 

6. Осадочные органические горные породы образовались в результате: 

А) разрушения горных пород, осаждения растворенных в воде частиц 

Б) накопления остатков отмерших организмов 

В) остывания и затвердевания магмы 

 

7. Извержение какого вулкана привело к гибели города Помпеи? 

А) Этна Б) Гекла В) Везувий 

 

8. Какое залегание горных пород изображено на рисунке? 

А) складчатое Б) глыбовое В) складчато-глыбовое 

 
9. Соотнесите горные породы и их происхождение. Ответ запишите парами «буква – 

цифра» 

Горные породы 

Происхождение 

А) каменный уголь 

1 - Магматическая излившаяся 



 37 

Б) гипс 

2 - Осадочная неорганическая обломочная 

В) мрамор 

3 - Осадочная неорганическая химическая 

Г) базальт 

4 - Осадочная органическая 

Д) песок 

5 – Метаморфическая 

 

10. Горст – это: 

А) выступ Б) впадина 

 

11. К районам распространения гейзеров относится остров: 

А) Сахалин Б) Исландия В) Мадагаскар 

 

12. Гавайские острова по происхождению являются: 

А) материковыми Б) коралловыми В) вулканическими 

 

13. К внешним процессам образования рельефа относится: 

А) вулканизм 

Б) горообразование 

В) деятельность ветра 

Г) движение земной коры 

 

14. Уральские горы являются по высоте: 

А) низкими Б) средними В) высокими 

 

15. Если абсолютные высоты равнины от 200 до 500 м, то её называют: 

А) плоскогорье Б) возвышенность В) низменность 

 

16. Узкие длинные понижения дна океанов глубиной свыше 6 000 м: 

А) шельф Б) желоб В) ложе океана Г) срединно-океанический хребет 

 

17. Материковая отмель (шельф) и материковый склон составляют рельеф: 

А) подводной окраины материков Б) переходной области В) ложа океана 

 

18. На каких материках расположены перечисленные объекты? Ответ запишите 

парами «буква – цифра» 

Материки 

А) Большая пустыня Виктория 

                                                                            1 - Евразия 

Б) вулкан Килиманджаро 

                                                                            2 - Африка 

В) горы Анды 

                                                                            3 – Северная Америка 

Г) горы Гималаи 
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                                                                            4 – Южная Америка 

Д) горы Кордильеры 

                                                                            5 - Австралия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1.  

 «ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ». 

 6 класс/10 урок 

 

 

1. Дайте определения следующим понятиям: топографический план, рельеф, параллель. 

 

2. Какие виды масштаба вам известны? Приведите примеры. 
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3. Если численный масштаб карты 1:25000, то это значит, что: 

а) в 1см – 25000км;             б) в 1см – 250м;          в) в 1см – 25км. 

 

4. Точки пересечения воображаемой оси с земной поверхностью называют: 

а) меридианами;          б) экватором; 

в) полюсами;               г) параллелями. 

 

5. Найдите соответствие: 

а) экватор;                      1. дуга; 

б) меридиан;                  2. окружность; 

в) параллель;                 3. 3600; 

                                        4. 1800. 

 

6. Какую широту имеет северный полюс? 

а) 900 с.ш.;                        б) 00 с.ш. 

 

7. Определите, какие объекты находятся в точках с координатами: 

а) 430 с.ш. и 790 з.д.;                      б) 350 ю.ш. и 590 з.д. 

 

8. Определите координаты следующих объектов: 

а) г. Якутск;                б) гора Килиманджаро;         в) г. Каир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 «Гидросфера» 
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6 класс 

 

Часть А 

1. Из чего состоит водная оболочка Земли – гидросфера? 

а) из вод суши и Мирового океана 

б) из вод суши, Мирового океана и воды в атмосфере 

в) из рек, озер, морей, болот, прудов 

г) только из вод суши 

2. Как называются участки суши, окруженные с трех сторон водой, а с четвертой – 

соединенные с ней? 

а) материки 

б) архипелаги 

в) полуострова 

г) острова 

3. Какая часть гидросфера не отражена на картах? 

а) реки 

б) моря 

в) озера 

г) подземные воды 

4. Как называется непрерывный процесс перемещения воды из Мирового океана на сушу 

и обратно? 

а) Мировой океан 

б) течения 

в) водное сообщество 

г) Мировой круговорот воды 

5. Какое питание имеет большинство рек России? 

1. Из чего состоит водная оболочка Земли – гидросфера? 

а) снеговое 

б) дождевое 

в) ледниковое 

г) смешанное 

6. Какой океан считается самым большим? 

а) Индийский 

б) Тихий 

в) Атлантический 

г) Северный Ледовитый 

7. Какое озеро наполовину состоит из пресной воды, а наполовину – из соленой? 

а) Байкал 

б) Балхаш 

в) Каспийское 

г) Ладожское 

8. Укажите искусственный водоем: 

а) озеро 

б) река 

в) старица 

г) водохранилище 
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9. В какое море впадает река Волга? 

а) Охотское 

б) Черное 

в) Каспийское 

г) Средиземное 

10. Какое течение самое мощное на Земле? 

а) Гольфстрим 

б) Западных ветров 

в) Лабрадорское 

г) Норвежское 

Часть В 

1. Соотнесите понятия и определения 

а) часть океана, отделенная от него сушей, островами и отличающаяся свойствами воды 

б) огромное пространство между материками, заполненное водой 

в) скопление воды в природном углублении 

1. Океан        2. Озеро       3. Море 

 

1 2 3 

   

2. Океан, пересекаемый нулевым меридианом и экватором 

____________________________________________ 

3. Океан, омывающий берега всех материков, кроме Африки 

____________________________________________ 

4. Океан, который в 14 раз меньше самого большого океана 

____________________________________________ 

5. Океан, омывающий берега только двух материков 

____________________________________________ 

Часть С 

1. Чем отличаются сточные озера от бессточных? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Что такое исток, и что может быть истоком? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Итоговая контрольная работа № 3 

по теме «Природные комплексы России», 8 класс/67 урок 

 

 

1. Какая часть Русской равнины лежит на Балтийском щите? 

а) Кольский п-ов, Карелия;  

б) Среднерусская возвышенность;  

в) Прикаспийская низменность;  

г) Тиманский кряж 

 

2. Самая высокая часть Кавказа: 

а) Предкавказье; б) Западный Кавказ; в) Восточный Кавказ; г) Центральный Кавказ 

 

3. Какое растение является типичным для летней степи? 

а) тюльпан; б) пион; в) мак; г) ковыль 

 

4. К какому периоду относят образование Уральских гор? 

а) мезозойской складчатости;  

б) байкальской складчатости;  

в) кайнозойской складчатости;  

г) герцинской складчатости 

 

5. Какова причина континентальности климата Западно-Сибирской равнины? 

а) расположение в умеренных широтах;  

б) удаленность от Атлантического океана;  

в) равнинный рельеф;  

г) горы, окружающие равнину на западе и на юге. 

 

6. Укажите самую высокую вершину Восточной Сибири: 

а) Победа; б) Белуха; в) Мунку-Сардык; г) Кызыл-Тайга 

 

7. Какая река не относится к бассейну Тихого океана? 

а) Амур; б) Колыма; в) Анадырь; г) Зея 

 

8. Какие почвы характерны для широколиственных лесов Дальнего Востока? 

а) серые лесные; б) подзолистые; в) мерзлотно-таежные; г) бурые лесные 
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9. В Западной Сибири отсутствует природная зона: 

а) широколиственных лесов                       в) тайги 

б) лесостепей и степей                                 г) лесотундры и тундры 

 

10. Для природы Забайкалья характерно(-ен): 

а) преобладание тундровых ландшафтов 

б) преобладание высот до 200 метров 

в) резко континентальный тип климата 

г) распространение заболоченных территорий 

 

11. Траппы характерны для: 

а) Кавказа в) Русской равнины 

б) Урала г) Среднесибирского плоскогорья 

 

12. Баргузинский заповедник расположен на(в): 

а) Кавказе б) Камчатке в) Кольском полуострове г) Забайкалье 

 

13. Какой географический объект расположен на Русской равнине? 

а) река Северная Двина в) Телецкое озеро 

б) Приленское плато г) река Вилюй 

 

14. Установите соответствие между природной зоной и характерными для неё 

представителями фауны. 

Природная зона                    Представители фауны 

 

1) Тундра                     А) Бурундук, соболь, рысь, рябчик 

2) Тайга                        Б) Барханная кошка, тушканчик, змеи, ящерицы 

3) Степь                        В) Песец, лемминг, краснозобая казарка 

                                       Г) Сайгак, сурок, дрофа 

 

15. Выберите три географических объекта, относящихся к дальневосточному природному 

району. 

 

А) Сихотэ-Алинь Г) Анадырское плоскогорье 

Б) Валдайская возвышенность Д) оз.Ханка 

В) р.Ишим Е) Общий Сырт 

 

16. Определите территорию по краткому описанию. 

Эта территория расположена ниже уровня Мирового океана, рельеф плоский. Клима- 

тический пояс – умеренный, увлажнение недостаточное. Это зона сухих степей, полу- 

пустынь и пустынь. 

 

17. Установите соответствие между горной системой и вершиной. 

 

Горные системы Вершины 
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1) Алтай А) Казбек 

2) Урал Б) Народная 

3) Кавказ В) Победа 

Г) Белуха 

 

18. Установите соответствие между природным районом и его характерными признаками. 

 

Природный район Характерные признаки 

 

1) Западная Сибирь                   А) Находится в области мезозойской и кайнозойской 

                                                     складчатости. Здесь расположена территория с са- 

                                                     мой большой в России мощностью снежного по- 

                                                     крова. 

2) Дальний Восток                    Б) Большую часть территории занимает лесоболот- 

                                                     ный комплекс. Недра богаты горючими полезны- 

                                                      ми ископаемыми. 

3) Восточная Сибирь               В) В основании лежит древняя платформа. Для север- 

                                                    ной части характерен ледниковый рельеф, для юж 

                                                    ной – сильное эрозионное расчленение текучими 

                                                    водами. 

                                                    Г) Для рельефа характерна общая значительная при- 

                                                    поднятость над уровнем моря. Здесь зафиксирова- 

                                                    на самая низкая для северного полушария темпе- 

                                                    ратура воздуха 
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