


Рабочая программа по учебному предмету "География".
Программа по географии включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по географии.
Пояснительная записка.
Программа по географии составлена на основе требований крезультатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также наоснове характеристики планируемых результатов духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, представленной вфедеральной программе воспитания, с учетом особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР, и подлежит непосредственномуприменению при реализации обязательной части образовательнойпрограммы основного общего образования.

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО кличностным, метапредметным и предметным результатам освоенияобразовательных программ.
Программа по географии дает представление о целях обучения,воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета,устанавливает обязательное предметное содержание, предусматриваетраспределение его по классам и структурирование его по разделам и темамкурса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса ипоследовательность их изучения с учетом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастныхособенностей обучающихся с ЗПР и их особых образовательныхпотребностей; определяет возможности предмета для реализации требованийк результатам освоения программы основного общего образования,требований к результатам обучения географии, а также основных видовдеятельности обучающихся.
География - предмет, формирующий у обучающихся системукомплексных социально ориентированных знаний о Земле как планетелюдей, об основных закономерностях развития природы, о размещениинаселения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных,экологических и социально-экономических процессов, о проблемахвзаимодействия природы и общества, географических подходах кустойчивому развитию территорий.
Содержание географии на уровне основного общего образованияявляется базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучениягеографических закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровнесреднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывногогеографического образования, основой для последующей уровневой



дифференциации.
Изучение географии в общем образовании направлено на достижениеследующих целей:

· воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине,взаимопонимания с другими народами на основе формированияцелостного географического образа России, ценностных ориентацийличности;
· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей в процессе наблюдений за состоянием окружающейсреды, решения географических задач, проблем повседневной жизни сиспользованием географических знаний, самостоятельногоприобретения новых знаний;
· воспитание экологической культуры, соответствующей современномууровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний овзаимосвязях в природных комплексах, об основных географическихособенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своейместности, о способах сохранения окружающей среды и рациональногоиспользования природных ресурсов, формирование способностипоиска и применения различных источников географическойинформации, в том числе ресурсов сети Интернет, для описания,характеристики, объяснения и оценки разнообразных географическихявлений и процессов, жизненных ситуаций;
· формирование комплекса практико-ориентированных географическихзнаний и умений, необходимых для развития навыков ихиспользования при решении проблем различной сложности вповседневной жизни на основе краеведческого материала, осмыслениясущности происходящих в жизни процессов и явлений в современномполикультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
· формирование географических знаний и умений, необходимых дляпродолжения образования по направлениям подготовки(специальностям), требующим наличия серьезной базы географическихзнаний.
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливаюткоррекционные задачи учебного предмета "География", направленные наразвитие мыслительной (в том числе знаково-символической) и речевойдеятельности; повышение познавательной активности; формирование умениясамостоятельно организовывать свою учебную деятельность, использоватьсхемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; создание условий дляосмысленного выполнения учебной работы.



Освоение содержания географии на уровне основного общегообразования происходит с опорой на географические знания и умения,сформированные ранее у обучающихся с ЗПР в рамках учебного предмета"Окружающий мир".
Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице:

Географическоеизучение Земли. Введение. География - наука о планете Земля.История географических открытий.
Изображенияземнойповерхности.

Планы местности.Географические карты.
Земля - планетаСолнечнойсистемы.

Земля - планета Солнечной системы.

Оболочки Земли. Литосфера - каменная оболочка Земли.
Заключение. Сезонные изменения в природе своей местности.

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице:
Оболочки Земли. Гидросфера - водная оболочка Земли.Атмосфера - воздушная оболочка Земли.Биосфера - оболочка жизни.Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природномкомплексе.
Заключение. Природно-территориальные комплексы.

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице:
Главныезакономерностиприроды Земли.

Географическая оболочка.Литосфера и рельеф Земли.Атмосфера и климаты Земли.Мировой океан - основная часть гидросферы.
Человечество наЗемле. Численность населения. Страны и народы мира.
Материки истраны. Южные материки.Северные материки.Взаимодействие природы и общества.



Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице:
ГеографическоепространствоРоссии.

История формирования и освоения территорииРоссии.Географическое положение и границы России.Время на территории России.Административно-территориальное устройствоРоссии. Районирование территории.
Природа России. Природные условия и ресурсы России.Геологическое строение, рельеф и полезныеископаемые.Климат и климатические ресурсы.Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы.Природно-хозяйственные зоны.
Население России. Численность населения России.Территориальные особенности размещениянаселения России.Народы и религии России.Половой и возрастной состав населения России.Человеческий капитал России.

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице:
Хозяйство России. Общая характеристика хозяйства России.Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).Металлургический комплекс.Машиностроительный комплекс.Химико-лесной комплекс.Агропромышленный комплекс (АПК).Инфраструктурный комплекс. Обобщение знаний.
Регионы России. Западный макрорегион (Европейская часть) России.Азиатская (Восточная) часть России.Обобщение знаний.
Россия всовременном мире. Россия в современном мире.
Заключение Обобщение и систематизация изученного материала.



Планируемые результаты освоения географии.
Личностные результаты освоения географии должны отражатьготовность обучающихся с ЗПР руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на ее основе и впроцессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, втом числе в части:
1) патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе,проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России,регионов и своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностноеотношение к историческому и природному наследию и объектам природногои культурного наследия человечества, традициям разных народов,проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края;
2) гражданского воспитания: осознание российской гражданскойидентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому инастоящему многонационального народа России, чувства ответственности идолга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов другихлюдей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации,местного сообщества, родного края, страны для реализации целейустойчивого развития; представление о социальных нормах и правилахмежличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарнойдеятельности;
3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральныеценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оцениватьсвое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий дляокружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы наоснове личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые вроссийском обществе правила и нормы поведения с учетом осознанияпоследствий для окружающей среды;
4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициямсвоего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций;ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малойродины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектамВсемирного культурного наследия человечества;
5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на



современную систему научных представлений географических наук обосновных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязяхчеловека с природной и социальной средой; овладение читательскойкультурой как средством познания мира для применения различныхисточников географической информации при решении познавательных ипрактико-ориентированных задач; овладение основными навыкамиисследовательской деятельности в географических науках, установка наосмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать путидостижения индивидуального и коллективного благополучия;
6) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственноеотношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированныйрежим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдениеправил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку итакого же права другого человека; готовность и способность осознанновыполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного иэкологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природеи окружающей среде;
7) трудового воспитания: установка на активное участие в решениипрактических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес кпрактическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе наоснове применения географических знаний; осознание важности обучения напротяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности иразвитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетомличных и общественных интересов и потребностей;
8)экологического воспитания: ориентация на применениегеографических знаний для решения задач в области окружающей среды,планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды; осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина ипотребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред; готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленнос



В результате изучения географии на уровне основного общегообразования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные универсальные учебные действия, совместнаядеятельность.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:

· выявлять и характеризовать существенные признаки географическихобъектов, процессов и явлений;
· устанавливать существенный признак классификации географическихобъектов, процессов и явлений, основания для их сравнения;
· выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах иданных наблюдений с учетом предложенной географической задачи;
· выявлять дефициты географической информации, данных,необходимых для решения поставленной задачи;
· выявлять причинно-следственные связи при изучении географическихобъектов, процессов и явлений; делать выводы с использованиемдедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений поаналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географическихобъектов, процессов и явлений;
· самостоятельно выбирать способ решения учебной географическойзадачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболееподходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев)
У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:
использовать географические вопросы как исследовательскийинструмент познания;
формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв междуреальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельноустанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений исуждений других, аргументировать свою позицию, мнение погеографическим аспектам различных вопросов и проблем;
проводить по плану несложное географическое исследование, в том



числе на краеведческом материале, по установлению особенностейизучаемых географических объектов, причинно-следственных связей изависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями;
оценивать достоверность информации, полученной в ходегеографического исследования;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного наблюдения или исследования, оценивать достоверностьполученных результатов и выводов;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие географическихобъектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных илисходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии визменяющихся условиях окружающей среды.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

· применять различные методы, инструменты и запросы при поиске иотборе информации или данных из источников географическойинформации с учетом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;
· выбирать, анализировать и интерпретировать географическуюинформацию различных видов и форм представления;
· находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, в различных источниках географическойинформации;
· самостоятельно выбирать оптимальную форму представлениягеографической информации;
· оценивать надежность географической информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;
· систематизировать географическую информацию в разных формах.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения какчасть коммуникативных универсальных учебных действий:
формулировать суждения, выражать свою точку зрения погеографическим аспектам различных вопросов в устных и письменныхтекстах;
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существуобсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и



поддержание благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениямидругих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного исследования илипроекта.
У обучающегося будут сформированы следующие умениясамоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:

· самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач ивыбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов исобственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариантырешений;
· составлять план действий (план реализации намеченного алгоритмарешения), корректировать предложенный алгоритм с учетом полученияновых знаний об изучаемом объекте.
У обучающегося будут сформированы следующие умениясамоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивныхуниверсальных учебных действий:
владеть способами самоконтроля и рефлексии;
объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретенному 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 свое право на ошибку и такое же право другого.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:
принимать цель совместной деятельности при выполнении учебныхгеографических проектов, коллективно строить действия по ее достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;
планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных



географических проектов определять свою роль (с учетом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповыхформах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественногорезультата по своему направлению и координировать свои действия сдругими членами команды;
сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта сисходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственност
Предметные результаты освоения программы по географии включаютспособность обучающихся с ЗПР:
знать и применять систему знаний о размещении и основных свойствахгеографических объектов, осознавать после предварительного анализа рольгеографии в формировании качества жизни человека и окружающей егосреды на планете Земля, в решении современных практических задач своегонаселенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в томчисле задачи устойчивого развития под руководством педагога; понимать иуметь объяснять с опорой на ключевые слова роль и место географическойнауки в системе научных дисциплин;
знать и применять базовые знания об основных географическихзакономерностях, определяющих развитие человеческого общества сдревности до наших дней в социальной, экономической, политической,научной и культурной сферах;
владеть базовыми географическими понятиями и знаниямигеографической терминологии, уметь их использовать для решения учебныхи практических задач;
уметь сравнивать изученные географические объекты, явления ипроцессы на основе выделения их существенных признаков с опорой наалгоритм учебных действий;
классифицировать географические объекты и явления на основе ихизвестных характерных свойств с помощью учителя или с опорой на карту;устанавливать на основе алгоритма учебных действий или послепредварительного анализа взаимосвязи между изученными природными,социальными и экономическими явлениями и процессами, реальнонаблюдаемыми географическими явлениями и процессами;
использовать географические знания для описания существенныхпризнаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни,положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве сопорой на план, ключевые слова;



объяснять после предварительного анализа влияние изученныхгеографических объектов и явлений на качество жизни человека и качествоокружающей его среды;
выбирать с помощью учителя и использовать источники географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для решенияучебных, практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебныхдействий, а также практических задач в повседневной жизни;
ориентироваться в источниках географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимуюинформацию; определять и сравнивать с опорой на алгоритм учебныхдействий качественные и количественные показатели, характеризующиегеографические объекты, процессы и явления, их положение в пространствепо географическим картам разного содержания и другим источникам;выявлять недостающую, взаимодополняющую и (или) противоречивуюгеографическую информацию, представленную в одном или несколькихисточниках;
уметь представлять с помощью учителя в различных формах (в видекарты, таблицы, графика, географического описания) географическуюинформацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;
описывать по карте положение и взаиморасположение географическихобъектов с использованием плана, презентации (с использованиемисточников дополнительной информации (картографических, интернет-ресурсов);
уметь оценивать после предварительного анализа характервзаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разныхгеографических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачигеоэкологического содержания для определения качества окружающей средысвоей местности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в сфереэкономической географии для определения качества жизни человека, семьи ифинансового благополучия.
К концу 5 класса обучающийся научится:
приводить с помощью учителя примеры: географических объектов,процессов и явлений, изучаемых различными ветвями географической науки;методов исследования, применяемых в географии;
выбирать с помощью учителя источники географической информации



(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий иважнейших географических исследований современности;
находить с помощью учителя информацию о путешествиях игеографических исследованиях Земли, представленную в одном илинескольких источниках;
иметь представление о вкладе великих путешественников вгеографическое изучение Земли;
описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты ихпутешествий с использованием наглядной опоры (схемы, карты,презентации, план и другое);
находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских путешественникови исследователей в развитие знаний о Земле;
определять с помощью учителя направления, расстояния по плануместности и по географическим картам, географические координаты погеографическим картам;
использовать с опорой на алгоритм учебных действий условныеобозначения планов местности и географических карт для полученияинформации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
применять с опорой на источник информации понятия "план местности","географическая карта", "аэрофотоснимок", "ориентирование на местности","стороны горизонта", "горизонтали", "масштаб", "условные знаки" длярешения учебных и практико-ориентированных задач;
различать с опорой на источник информации понятия "план местности"и "географическая карта", "параллель" и "меридиан";
приводить с опорой на источник информации примеры влияния Солнцана мир живой и неживой природы;
объяснять с помощью учителя причины смены дня и ночи и времен года;
устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностьюдня и географической широтой местности, между высотой Солнца надгоризонтом и географической широтой местности на основе анализа данныхнаблюдений;
описывать с опорой на план внутреннее строение Земли;



различать с опорой на источник информации понятия "земная кора","ядро", "мантия", "минерал" и "горная порода", "материковая земная кора" и"океаническая земная кора";
различать с опорой на источник информации изученные минералы игорные породы, материковую и океаническую земную кору;
показывать с помощью учителя на карте и обозначать на контурнойкарте материки и океаны, крупные формы рельефа Земли;
различать с опорой на источник информации горы и равнины;
классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнемуоблику с опорой на план;
иметь представление о причинах землетрясений и вулканическихизвержений;
применять с помощью учителя понятия "литосфера", "землетрясение","вулкан", "литосферная плита", "эпицентр землетрясения" и "очагземлетрясения" для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач;
применять с помощью учителя понятия "эпицентр землетрясения" и"очаг землетрясения" для решения познавательных задач;
иметь представления о проявлениях в окружающем мире внутренних ивнешних процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений;физического, химического и биологического видов выветривания;
классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий острова попроисхождению;
приводить с опорой на источник информации примеры опасныхприродных явлений в литосфере и средств их предупреждения; изменений влитосфере в результате деятельности человека на примере своей местности,России и мира; актуальных проблем своей местности, решение которыхневозможно без участия представителей географических специальностей,изучающих литосферу; примеры действия внешних процессоврельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местности;
представлять с помощью учителя результаты фенологическихнаблюдений и наблюдений за погодой в различной форме (табличной,графической, географического описания).
К концу 6 класса обучающийся научится:
описывать с опорой на план по физической карте полушарий,



физической карте России, карте океанов, глобусу местоположениеизученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
находить с помощью учителя информацию об отдельных компонентахприроды Земли, в том числе о природе своей местности, необходимую длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать ее изразличных источников;
приводить с опорой на источник информации примеры опасныхприродных явлений в геосферах и средств их предупреждения;
сравнивать с помощью учителя инструментарий (способы) получениягеографической информации на разных этапах географического изученияЗемли;
различать с опорой на источник информации свойства вод отдельныхчастей Мирового океана;
применять с помощью учителя понятия "гидросфера", "круговоротводы", "цунами", "приливы и отливы" для решения учебных и (или)практикоориентированных задач;
классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий объектыгидросферы (моря, озера, реки, подземные воды, болота, ледники) позаданным признакам;
различать с опорой на источник информации питание и режим рек;
сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий реки по заданнымпризнакам;
различать с опорой на источник информации понятия "грунтовые,межпластовые и артезианские воды" и применять их для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;
устанавливать с помощью учителя причинно-следственные связи междупитанием, режимом реки и климатом на территории речного бассейна;
приводить с опорой на источник информации примеры районовраспространения многолетней мерзлоты;
иметь представление о причинах образования цунами, приливов иотливов;
описывать с опорой на алгоритм учебных действий состав, строениеатмосферы;



определять с опорой на схемы, таблицы тенденции изменениятемпературы воздуха, количества атмосферных осадков и атмосферногодавления в зависимости от географического положения объектов; амплитудутемпературы воздуха с использованием знаний об особенностях отдельныхкомпонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решенияучебных и практических задач;
объяснять с опорой на источник информации образование атмосферныхосадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ходтемпературы воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельныхтерриторий;
различать с опорой на алгоритм учебных действий свойства воздуха;климаты Земли; климатообразующие факторы;
устанавливать с помощью учителя зависимость между нагреваниемземной поверхности и углом падения солнечных лучей; температуройвоздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирическихнаблюдений;
сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства атмосферыв пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; количествосолнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углахпадения солнечных лучей;
различать с опорой на источник информации: виды атмосферныхосадков; понятия "бризы" и "муссоны", понятия "погода" и "климат", понятия"атмосфера", "тропосфера", "стратосфера", "верхние слои атмосферы";
применять с помощью учителя понятия "атмосферное давление","ветер", "атмосферные осадки", "воздушные массы" для решения учебных и(или) практикоориентированных задач;
иметь представление о глобальных климатических изменениях длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
проводить измерения с опорой на алгоритм учебных действий:температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветрас использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр,барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений втабличной и (или) графической форме;
иметь представление о границах биосферы;
приводить с опорой на источник информации примеры приспособленияживых организмов к среде обитания в разных природных зонах;
различать с опорой на источник информации растительный и животный



мир разных территорий Земли;
объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязикомпонентов природы в природно-территориальном комплексе;
сравнивать с опорой на источник информации особенностирастительного и животного мира в различных природных зонах;
применять понятия "почва", "плодородие почв", "природный комплекс","природно-территориальный комплекс", "круговорот веществ в природе" длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий плодородие почв вразличных природных зонах;
приводить с опорой на источник информации примеры изменений визученных геосферах в результате деятельности человека на примеретерритории мира и своей местности, путей решения существующихэкологических проблем.
К концу 7 класса обучающийся научится:
описывать после предварительного анализа по географическим картам иглобусу местоположение изученных географических объектов для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;
иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность,ритмичность) географической оболочки;
определять с опорой на алгоритм учебных действий природные зоны поих существенным признакам;
различать с помощью учителя изученные процессы и явления,происходящие в географической оболочке;
приводить с опорой на источник информации примеры изменений вгеосферах в результате деятельности человека;
описывать после предварительного анализа закономерности изменения впространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира;
выявлять с помощью учителя взаимосвязи между компонентамиприроды в пределах отдельных территорий с использованием различныхисточников географической информации;
называть особенности географических процессов на границахлитосферных плит с учетом характера взаимодействия и типа земной коры;устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между



движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа;
классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий воздушныемассы Земли, типы климата по заданным показателям;
иметь представление об образовании тропических муссонов, пассатовтропических широт, западных ветров;
применять с опорой на справочный материал понятия "воздушныемассы", "муссоны", "пассаты", "западные ветры", "климатообразующийфактор" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
описывать с опорой на план климат территории по климатограмме;
объяснять с помощью учителя влияние климатообразующих факторов наклиматические особенности территории;
иметь представления о последствиях изменений компонентов природы врезультате деятельности человека с использованием разных источниковгеографической информации;
различать после предварительного анализа океанические течения;
сравнивать температуру и соленость поверхностных вод Мировогоокеана на разных широтах с использованием различных источниковгеографической информации;
объяснять закономерности изменения температуры, солености иорганического мира Мирового океана с географической широтой и сглубиной на основе анализа различных источников географическойинформации;
характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорийЗемли человеком на основе анализа различных источников географическойинформации для решения учебных и практико-ориентированных задач;
различать и сравнивать после предварительного анализа: численностьнаселения крупных стран мира; плотность населения различных территорий;
применять понятие "плотность населения" для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;
различать с опорой на алгоритм учебных действий городские и сельскиепоселения;
приводить с опорой на источник информации примеры: крупнейшихгородов мира; мировых и национальных религий;
проводить с опорой на план языковую классификацию народов;



различать после предварительного анализа основные видыхозяйственной деятельности людей на различных территориях;
определять после предварительного анализа страны по их существеннымпризнакам;
сравнивать после предварительного анализа особенности природы инаселения, материальной и духовной культуры, особенности адаптациичеловека к разным природным условиям регионов и отдельных стран;
иметь представление об особенностях природы, населения и хозяйстваотдельных территорий;
использовать с помощью учителя знания о населении материков и страндля решения различных учебных и практико-ориентированных задач;выбирать с помощью учителя источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностейприроды, населения и хозяйства отдельных территорий;
представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты,таблицы, графика, географического описания) географическую информацию,необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;
использовать информацию об особенностях природы, населения и егохозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную водном или нескольких источниках, для решения различных учебных ипрактикоориентированных задач;
приводить с опорой на источник информации примеры взаимодействияприроды и общества в пределах отдельных территорий;
иметь представление о глобальных проблемах человечества(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран,продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить сопорой на источник информации примеры международного сотрудничествапо их преодолению.
К концу 8 класса обучающийся научится:
характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основныеэтапы истории формирования и изучения территории России;
находить после предварительного анализа в различных источникахинформации факты, позволяющие определить вклад российских ученых ипутешественников в освоение страны;
характеризовать с опорой на план географическое положение России с



использованием информации из различных источников;
иметь представление о федеральных округах, крупных географическихрайонах и макрорегионах России;
приводить с опорой на источник информации примеры субъектовРоссийской Федерации разных видов и показывать их на географическойкарте;
иметь представление о влиянии географического положения регионовРоссии на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельностьнаселения;
использовать с помощью учителя знания о государственной территориии исключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, омировом, поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных задач;
иметь представление о степени благоприятности природных условий впределах отдельных регионов страны;
проводить после предварительного анализа классификацию природныхресурсов;
иметь представление о типах природопользования;
выбирать и использовать с помощью учителя источники географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горныхпород и основных тектонических структур, слагающих территорию;объяснять закономерности распространения гидрологических, геологическихи метеорологических опасных природных явлений на территории страны;
сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенностикомпонентов природы отдельных территорий страны;
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ееотдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы иобщества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
называть с опорой на источник информации географические процессы иявления, определяющие особенности природы страны, отдельных регионов исвоей местности;
иметь представление о распространении по территории страны областейсовременного горообразования, землетрясений и вулканизма;



применять с помощью учителя понятия: "плита", "щит", "моренныйхолм", "бараньи лбы", "бархан", "дюна", "солнечная радиация", "годоваяамплитуда температур воздуха", "воздушные массы" для решения учебных и(или) практикоориентированных задач;
различать с опорой на источник информации понятия "испарение","испаряемость", "коэффициент увлажнения"; использовать их для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;
описывать и прогнозировать после предварительного анализа погодутерритории по карте погоды;
использовать с помощью учителя понятия "циклон", "антициклон","атмосферный фронт" для объяснения особенностей погоды отдельныхтерриторий с помощью карт погоды;
проводить после предварительного анализа классификацию типовклимата и почв России;
иметь представление о показателях, характеризующих состояниеокружающей среды;
показывать с опорой на источник информации на карте и (или)обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки иэлементы береговой линии России; крупные реки и озера, границыклиматических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределахстраны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетнеймерзлоты;
приводить с опорой на справочный материал примеры: мербезопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природныхстихийных бедствий и техногенных катастроф; рационального инерационального природопользования; особо охраняемых природныхтерриторий России и своего края, животных и растений, занесенных вКрасную книгу России;
выбирать с помощью учителя источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностейнаселения России;
приводить с опорой на справочный материал примеры адаптациичеловека к разнообразным природным условиям на территории страны;
сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводстваи качества населения России с мировыми показателями и показателямидругих стран;



иметь представление о демографических процессах и явлениях,характеризующих динамику численности населения России, ее отдельныхрегионов и своего края;
проводить после предварительного анализа классификацию населенныхпунктов и регионов России по заданным основаниям;
использовать знания о естественном и механическом движениинаселения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовыхресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозномсоставе населения для решения практико-ориентированных задач с опорой наалгоритм учебных действий в контексте реальной жизни;
применять с помощью учителя понятия "рождаемость", "смертность","естественный прирост населения", "миграционный прирост населения","общий прирост населения", "плотность населения", "основная полоса (зона)расселения", "урбанизация", "городская агломерация", "поселок городскоготипа", "половозрастная структура населения", "средняя прогнозируемаяпродолжительность жизни", "трудовые ресурсы", "трудоспособный возраст","рабочая сила", "безработица", "рынок труда", "качество населения" длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
представлять после предварительного анализа в различных формах(таблица, график, географическое описание) географическую информацию,необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач.

К концу 9 класса обучающийся научится:
выбирать с помощью учителя и использовать источники географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изученияособенностей населения и (или) хозяйства России;
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,географического описания) географическую информацию, необходимую длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
выбирать и использовать информацию из различных географическихисточников (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебныхдействий: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства наокружающую среду; условия отдельных регионов страны для развитияэнергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ);
классифицировать после предварительного анализа субъекты



Российской Федерации по уровню социально-экономического развития наоснове имеющихся знаний и анализа информации из дополнительныхисточников; выделять информацию, которая является противоречивой илиможет быть недостоверной;
иметь представление об изученных географических объектах, процессахи явлениях: хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная итерриториальная структура, факторы и условия размещения производства,современные формы размещения производства), валовой внутреннийпродукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индексчеловеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и еерегионов, природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал,топливно-энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещенияпредприятий ТЭК, машиностроительный комплекс, факторы размещениямашиностроительных предприятий, черная и цветная металлургия, факторыразмещения предприятий металлургического комплекса, химическаяпромышленность, факторы размещения отдельных отраслей химическойпромышленности, лесопромышленный комплекс, факторы размещенияпредприятий лесопромышленного комплекса, агропромышленный комплекс,факторы размещения предприятий агропромышленного комплекса (АПК),сфера услуг, факторы размещения предприятий и организаций сферы услуг,виды транспорта, грузооборот, пассажирооборот, территории опережающегоразвития (ТОР), Арктическая зона и зона Севера России;
находить, извлекать и использовать информацию, характеризующуюотраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйстваРоссии, для решения практико-ориентированных задач;
решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачигеоэкологического содержания для определения качества окружающей средысвоей местности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в сфереэкономической географии для определения качества жизни человека, семьи ифинансового благополучия: объяснять с опорой на план особенностиотраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов,размещения отдельных предприятий; оценивать после предварительногоанализа условия отдельных территорий для размещения предприятий иразличных производств;
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ееотдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы иобщества в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
оценивать после предварительного анализа финансовые условияжизнедеятельности человека и их природные, социальные, политические,технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия



собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия инациональной экономики;
иметь представления об основных особенностях хозяйства России;влияние географического положения России на особенности отраслевой итерриториальной структуры хозяйства; роль России как мировойэнергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслейхозяйства и регионов России, место и роль России в мировом хозяйстве,оценивать после предварительного анализа влияние географическогоположения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь ихозяйственную деятельность населения;
сравнивать после предварительного анализа географическое положение,географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения ихозяйства макрорегионов России;
после предварительного анализа делать выводы о воздействиичеловеческой деятельности на окружающую среду своей местности, региона,страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономическогоразвития России, месте и роли России в мире.
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