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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

География ‒ предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, 

экологических и социальноэкономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и 

общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и 

гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» 6 - 9 КЛАССЫ 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, 

об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов, формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов информационнотелекомуникационной сети «Интернет», для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций;  

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности 

в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования 

по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний. 

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ГОУ ТО «Тульская школа для обучающихся с 

ОВЗ № 4».  



Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 272 часа: по одному часу в 

неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

География: 5 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. – М..: Просвещение. 

География: 6 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. – М..: Просвещение. 

География: 7 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. – М..: Просвещение. 

География: 8 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. – М..: Просвещение. 

География: 9 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. – М..: Просвещение. 

Учебники по предмету включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях.  

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОГРАФИИ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения 

по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания 

2) патриотического воспитания 

3) духовно-нравственного воспитания 

4) эстетического воспитания 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия 

6) трудового воспитания 

7) экологического воспитания 

8) ценности научного познания 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 



коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

географических объектов, процессов и явлений; устанавливать существенный признак 

классификации географических объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учётом предложенной географической задачи; выявлять дефициты географической информации, 

данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи 

при изучении географических объектов, процессов и явлений; проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; самостоятельно выбирать 

способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: использовать географические вопросы как 

исследовательский инструмент познания; формулировать географические вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, 

причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 

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

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

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

отборе информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать и интерпретировать 

географическую информацию различных видов и форм представления; находить сходные 

аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках 

географической информации; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; систематизировать 

географическую информацию в разных формах.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: формулировать суждения, выражать 

свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного исследования или проекта.   

Регулятивные универсальные учебные действия  



Самоорганизация: самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте.   

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям; принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Совместная деятельность: принимать цель совместной деятельности при выполнении 

учебных географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; планировать 

организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать 

в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; сравнивать 

результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: приводить примеры географических 

объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями географической науки; приводить 

примеры методов исследования, применяемых в географии; выбирать источники географической 

информации (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), 

необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших географических 

исследований современности; интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; описывать и 

сравнивать маршруты их путешествий; находить в различных источниках информации (включая 

интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и 

исследователей в развитие знаний о Земле; определять направления, расстояния по плану местности 

и по географическим картам, географические координаты по географическим картам; использовать 

условные обозначения планов местности и географических карт для получения информации, 

необходимой для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; распознавать 

проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов рельефообразования: 

вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов выветривания; 

классифицировать острова по происхождению; приводить примеры опасных природных явлений в 

литосфере и средств их предупреждения; приводить примеры изменений в литосфере в результате 

деятельности человека на примере своей местности, России и мира; приводить примеры актуальных 

проблем своей местности, решение которых невозможно без участия представителей 

географических специальностей, изучающих литосферу; приводить примеры действия внешних 

процессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местности; представлять 

результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 

графической, географического описания).  



 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: описывать по физической карте 

полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение изученных 

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

информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей местности, 

необходимую для решения учебных и (или) практикоориентированных задач, и извлекать её из 

различных источников; приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 

разных этапах географического изучения Земли; различать свойства вод отдельных частей 

Мирового океана; приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; называть 

причины образования цунами, приливов и отливов; описывать состав, строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; объяснять 

образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход 

температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; различать 

свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; устанавливать зависимость между 

нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений;; объяснять взаимосвязи 

компонентов природы в природно-территориальном комплексе; сравнивать особенности 

растительного и животного мира в различных природных зонах; применять понятия «почва», 

«плодородие почв», «природный комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот 

веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; сравнивать 

плодородие почв в различных природных зонах; приводить примеры изменений в изученных 

геосферах в результате деятельности человека на примере территории мира и своей местности, 

путей решения существующих экологических проблем.  

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: описывать по географическим картам и 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; иметь представление о строении и свойствах (целостность, 

зональность, ритмичность) географической оболочки; распознавать проявления изученных 

географических явлений, представляющие собой отражение таких свойств географической 

оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; определять природные зоны по их 

существенным признакам на основе интеграции и интерпретации информации об особенностях их 

природы; различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; описывать 

закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; называть особенности 

географических процессов на границах литосферных плит с учётом характера взаимодействия и 

типа земной коры; устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; классифицировать воздушные массы 

Земли, типы климата по заданным показателям; объяснять образование тропических муссонов, 

пассатов тропических широт, западных ветров; применять географические понятия; объяснять 

влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; формулировать 



оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельности 

человека с использованием разных источников географической информации; различать 

океанические течения; сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана 

на разных широтах с использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мирового 

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

географической информации; характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий 

Земли человеком на основе анализа различных источников географической информации для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; различать и сравнивать численность 

населения крупных стран мира; сравнивать плотность населения различных территорий; применять 

понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; приводить примеры крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; проводить языковую классификацию 

народов; различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

определять страны по их существенным признакам; сравнивать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека к разным природным 

условиям регионов и отдельных стран; объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных территорий; использовать знания о населении материков и стран для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; выбирать источники географической информации 

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

данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; интегрировать и интерпретировать 

информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных 

территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; приводить примеры взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; распознавать проявления глобальных проблем 

человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, 

продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного 

сотрудничества по их преодолению.  

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: характеризовать основные этапы истории 

формирования и изучения территории России; находить в различных источниках информации 

факты, позволяющие определить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных 

источников; различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России; приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; использовать знания о 

государственной территории и исключительной экономической зоне, континентальном шельфе 

России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации; объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об 



особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; иметь представление о 

географических процессах и явлениях, определяющих особенности природы страны, отдельных 

регионов и своей местности; объяснять распространение по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма; проводить классификацию типов 

климата и почв России; распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

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

и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и 

областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны;; приводить примеры особо охраняемых 

природных территорий России и своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу 

России; выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

особенностей населения России; приводить примеры адаптации человека к разнообразным 

природным условиям на территории страны. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: выбирать источники географической 

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

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

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

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

ориентированных задач; находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практико-ориентированных задач; выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для 

решения той или иной задачи; применять географические понятия; находить, извлекать, 

интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников географической 

информации; различать изученные географические объекты, процессы и явления; различать виды 

транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; показывать на карте 

крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, транспортные магистрали и 

центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; использовать знания о факторах и условиях 

размещения хозяйства для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, 

размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; использовать знания об особенностях компонентов 

природы России и её отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом 

экологической безопасности; критически оценивать условия жизнедеятельности человека; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; формулировать оценочные суждения о 

воздействии человеческой деятельности на окружающую среду. 
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