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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,  их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится: 
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• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографи-ческими процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 
Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата для отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 
Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической  зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий 

в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 
Природа России 

Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
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• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 
Население России 
Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по терри-тории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её отдельных регионов; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 
развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
Хозяйство России 
Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентирован-ных 

задач в контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
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• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических 

районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и 

процессов на территории России. 
Россия в современном мире 
Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 
показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества. 

 
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, в ходе выполнения итоговых проверочных работ и 

государственной (итоговой), промежуточной аттестаций. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются в форме портфолио и учитываются при определении итоговой оценки. 

 

№  

п/п  

Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности  

Время 

проведения  

Содержание  Формы и виды оценки  

1 
1 

Входной 
контроль 

(стартовая 
работа) 

 

Начало 
сентября 

 

Определяет актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения 
обучения, а также намечает «зону ближайшего развития» и предметных 

знаний, организует коррекционную работу в зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в классном 
журнале, оценочном листе. 

 

2. 

 

Диагностиче

ская работа, 
тестовая 
диагностичес
кая работа 

Проводится в 

конце 1 и 2 
полугодий 

Направлена на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках изучения предмета 

Результаты фиксируются отдельно по 

каждой отдельной операции 

3. Контрольная Проводится Проверяется уровень освоения учащимися предметных культурных Все задания обязательны для 
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 работа 
 

после 
изучения 

темы 
 

способов/средств действия. Представляет собой задания разного уровня 
сложности 

 

выполнения. Учитель оценивает все 
задания по уровням и диагностирует 

уровень овладения способами 
учебного действия 

4. 
 

Промежуточ
ная 

аттестация 
(5-9 кл.) 
 

Апрель - 
май 

 

Проводится по всем предметам учебного плана Тесты, контрольные работы и т.д.. 
Фиксируются в классном журнале 

5. 
 

Защита 
проектной 

работы 

В течение 
года 

Индивидуальный итоговой проект- - учебный проект, выполняемый 
учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность 

Выполнение индивидуального 
итогового проекта обязательно для 

каждого учащегося, его невыполнение 
равноценно получению 
неудовлетворительной оценки по 
любому учебному предмету 

6.  Государственн
ая (итоговая) 
аттестация (9 
кл.) 

Май-июнь 
 

Русский язык и математика (обязательные) и два предмета по выбору Стандартизированная форма; 
фиксируются в классном журнале 

 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

 

текущая аттестация 

итоговая (триместр, год) аттестация урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 
- самостоятельная работа 
-  диктанты 
-  тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- доклад 

- творческая работа 
- посещение уроков  

- интегрированный зачет (выставление 

отметки по результатам четвертных, 

полугодовых отметок); 

- диктант, изложение, сочинение; 

- комплексная контрольная работа; 

- контрольная работа; 

- тестирование; 

- собеседование; 

- защита проекта; 

-      экзамен. 
 

- анализ 

динамики 
текущей 
успеваемости 
 

- участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и программах внеурочной 
деятельности 
- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 
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 Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 
освоении содержания образования. Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:   

-первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур;  

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности  (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

 -выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами.  
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  стартовой диагностики; тематических и итоговых 

проверочных работ по всем учебным предметам; творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
     Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не освоении учебного материала принимается на основе 
результатов выполнения заданий базового уровня.  
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1.3.4.  Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне основного общего образования. Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у учащихся  умственных действий, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью.  
Оценке на метапредметном уровне подлежат: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
-способность к сотрудничеству и коммуникации; 
-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь 
функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 
решения учащимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 
результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку) и 
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных учеником, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 
действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения учащимся универсального 

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая средством, а 
не целью активности учащегося. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации.  
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений в МОУ «СОШ с. Ново-Захаркино Духовницкого района Саратовской области» (филиал с. Полеводинское)  используется защита 

учащимися итогового индивидуального проекта. 
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Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 
целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний или видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 
оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта программа подготовки проекта,  должна  включать требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 
должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления;  
 б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;  
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту с указанием: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;     в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта; 
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  
а) инициативности и самостоятельности; 
 б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины.  
 При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и полученных решений, 
актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.  В случае 
заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
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В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется на школьной конференции, где имеется возможность публично 
представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения учащимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации учащегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 
адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 
решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.  п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 
результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 
выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый 
и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 
фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 
задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостояте

льное 

приобретен

ие знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути ее 
решения; продемонстрирована способность приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого 
понимания изученного. 

Работа в целом свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить проблему и находить пути ее решения; 
продемонстрировано свободное владение логическими операциями, 
навыками критического мышления умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания. 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. 
В работе и в ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное владение предметом 
проектной деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Регулятивн Продемонстрированы навыки определения темы и планирования Работа тщательно спланирована и последовательно 
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ые 

действия 

работы. 
Работа доведена до конца и представлена комиссии; часть этапов 

выполнялась под контролем и при поддержке руководителя. При этом 
проявляются отдельные элементы самооценки и самоконтроля 
учащегося. 

реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы 
обсуждения и представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Коммуни 

кация 

Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также подготовки простой презентации. Автор 
отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. Работа / сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает на вопросы.  

 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 
(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 
коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 
решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 
 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 
источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 
другие качества, формируемые в школе. 

     Оценивание уровня сформированности умений и способов деятельности учащихся при защите проекта ведется по следующим показателям 

Сформированность учебных умений и способов деятельности Шкала оценивания 

Минимальный Достаточный Высокий 

Умение проводить поиск нужной информации по заданной теме в 
источниках различного типа 

   

Умение развернуто обосновать суждение, давать определения, приводить 
доказательства 

   

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах 

   

Владение основными коммуникативными умениями     

Следование этическим нормам ведения диалога    
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Начиная с 5 класса, школьники, обучающиеся по ФГОС, в конце учебного года должны получить оценку за достижения в овладении проектными и 
исследовательскими учебными действиями, выраженными через выполнение проекта. В 5-6 классах допускается оценка группового проекта. В 7-9 классах это 
должен быть индивидуальный проект.  
К концу 9 класса учащиеся, обучающиеся по новым образовательным стандартам, должны продемонстрировать сформированность проектных учебных 
действий на базовом уровне. В 9 классе итоговый индивидуальный проект выносится на экзамен. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно 

для каждого учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений  
 Положительная динамика образовательных достижений в МОУ «СОШ с. Ново-Захаркино Духовницкого района Саратовской области» (филиал с. 

Полеводинское) является главным основанием для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или всей школы. 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет полно и 
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 
содержанием. 

Принципы оценивания 

 Оценивание является постоянным процессом. 

 Оценивание может быть только критериальным. Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности  учащегося, но не его личные качества. 

 Оценивать можно только то, чему учат. 

 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и учащимся. Они могут вырабатываться совместно. 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и 
привычку к самооценке. 

 Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 результаты  итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения учащимся; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио учащегося;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося, УУД. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся МОУ«СОШ с. Ново-Захаркино Духовницкого района Саратовской области» 
(филиал с. Полеводинское)  ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на бумажных и 

электронных носителях. 
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга  включаются в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения 
служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и поддерживать учебную мотивацию учащихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика; 

 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе направления профильного образования.  

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
•  результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 
•  оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
•  оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
•  оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее - ОГЭ). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений учащихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ОГЭ, характеризуют 
уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 
предмету, а также об овладении учащимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении  способности к 
проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Итоговая оценка достижения результатов освоения основных образовательных программ 

 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 

 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 

 
Результаты итоговых работ 

 

Динамика индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов  

 

Уровень освоения основных способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

образования 

 
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании.
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2.Содержание учебного предмета, курса 

 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и 

Афанасия Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. 
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и 

Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 
Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших 

впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической 
науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли.  
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси 

к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, 
как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны 

горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности 
ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана 
местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические 
координаты: географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по 
карте. 

 Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на 

Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 
землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и 
изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты  равнин. 
Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна 
океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон.Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 
подводных глубин и их открытия. 
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Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – 
температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 
системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. 
Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его 

графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической  широты. 
Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 
отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 
Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие 
климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на 
здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений 

и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической 

оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 
Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 
Освоение Земли человеком.  
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 
Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, 
А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, 
Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. 
Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, 
А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. 
Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов. 
Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной 

коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических 

картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных 
климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 
Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного 
давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 
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Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система 
океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 
природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 
Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие географические закономерности целостность, 

зональность, ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе материков). 
Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. 

Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин 
природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  
современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 
местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр происхождения культурных растений и 
древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 
континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы материка. Эндемики. 
Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; 

выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг 
с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; специфические особенности трех островных групп:  
Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями 
Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная 
Америка – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население  Южной Америки (влияние 
испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 
хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). 
Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и 
полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. 
Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 
потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих стран современного мира. 
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Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности 
материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные 
зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь  и 
хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой 
экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную  
деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, 
консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и 
культура региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 
пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность),  
образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, 
глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 
даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в плодородных речных долинах), население (большая 
численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения древних 
религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из 
самых крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 
населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 
цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных 

материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на 
современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 
территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История 
освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и 
заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 
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Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 
рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на 
территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. 
Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на разных территориях России.  Климатические пояса и типы 

климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. 
Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 
Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 
Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России. 
Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 

районирование территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, 
смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; 
благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь 

и день; особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные 
ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 
бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 
легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 
минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность природы)). 
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; 

высотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 
Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от  

зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, 
сравнение состава природных зон с Русской равниной). 
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Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические проблемы. 
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 
формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные 

низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности 

формирования природы района). 
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). 
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия 

(уникальность, современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на 
юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности природы).  
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, особенности природы). 
Население России.  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 
Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии 

народов России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 
населённых пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 
пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 
Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 
районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 
Отраслевой состав животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. 
Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. 
Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. 

Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и  цветная 
металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. 
Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. 
Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера 
обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 
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Хозяйство своей местности.  
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 
Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности 

населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. 
Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 
Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-
экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  
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Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических и политических организациях). 
Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в 
мировой политике. Россия и страны СНГ. 

 
Содержание  учебного предмета, курса - 5 класс. (1 ч в неделю, всего 35 ч.) 

 

Что изучает география (4 часа).  
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический 
метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (4 ч) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. 
Географические открытия Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Практические работы  № 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и неживой природы; 2. Как люди открывали 
Землю. 
Земля во Вселенной (6 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих 
ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение 
Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 
Венера. Земля. Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт 
Земли— Ю.А.Гагарин. 
Виды изображений поверхности Земли (6 ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам, по компасу.  Практическая 
работа № 2. 
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. Практическая работа № 3. Ориентирование по плану и карте. 
Чтение легенды карты; Практическая работа № 4. Самостоятельное построение простейшего плана 
Природа Земли (13 ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 
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И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 
Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов 
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. 

Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 
Практическая работа №6.Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте описание океанов 
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  
Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Итоговый (1 ч) 
Содержание  учебного предмета, курса - 6класс. 

(1 ч в неделю, всего 35 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 
Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 называть методы изучения Земли; 

 называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

 приводить примеры географических следствий движения Земли. 
Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 
ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 
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. 
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 (5 ч) 
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 
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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. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта»; 

 называть масштаб глобуса и показывать изображения 

 разных видов масштаба на глобусе; 

 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

 читать план местности и карту; 

 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

 производить простейшую съемку местности; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 
Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 
ЛИТОСФЕРА (5 ч) 
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 (6 ч) 
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 (7 ч) 
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 (4 ч) 
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). 

 

Содержание  учебного предмета, курса - 7 класс. 

70 часов. 

Введение  (1 ч) 
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение географических 

знаний. Многообразие источников географической информации.  
 
Как открывали мир (2 ч) 
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 
Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. 
Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли. 
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Современные географические исследования: Международный геофизический год, исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 
сотрудничество в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками географической информации (картами, дневниками путешествий, 
справочниками, словарями и др. 
 

Географическая карта — величайшее творение человечества (1 ч) 
Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с 
использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусах и километрах. 
Раздел I.  Главные особенности природы Земли (9 ч) 
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2ч) 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры . 
Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через 
миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3ч) 
Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 
Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 
области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан. (1ч) 
Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. 
Система поверхностных течений в океане. Льды. 
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых территориально-аквальных природных комплексов. 
 

Тема 4.  Биосфера. Географическая оболочка. 
    Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества. 
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. 
Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

 Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 
Тема 6. Земля – планета  (1ч) 
Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. 

Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 
    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и современные 
перемещения.  

Раздел II. Материки и океаны (50 ч) 
Тема 1.  Океаны  (4ч) 
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Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны. Географическое положение. Краткая история исследования каждого из  океанов. 
Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 
Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, 
производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного 
Тема 2.  Африка (10ч) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История исследования материка. Особенности природы. 
Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение  месторождений полезных 
ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и 
климата, природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

     Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере и 
километрах. Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 3. Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставления ареала его 
распространения с данными климатограмм и описанием климата этого района, составленным по плану. 4. Определение причин разнообразия природных 
зон материка. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение 
населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на 
крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). 
Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей 
океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние 
животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран. 
Тема 3. Австралия и Океания (4ч) 
Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение 
в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 
Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англоавстралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. 
Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и 
крупные города. 
Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки. 2. Обоснование причин современного распространения коренного 
населения Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения крупных регионов материка. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их 
географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 
Тема 4. Южная Америка (7ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования материка. 
Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 
месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 
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Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и 
животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные 
природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП Африки и Южной Америки. 2. Обозначение на к/карте крупных форм 
рельефа Южной Америки. 3. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. Оценивание возможностей и трудностей 

хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения 
континента. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная политическая 
карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область. 
Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, 
Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. 
Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 
Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор месс для 
создания охраняемых территорий. 
из океанов (по выбору).  

Тема 5. Антарктида (2ч) 
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. Современные исследования материка. 

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого 
океана в различных областях человеческой деятельности. 

Тема 6. Северная Америка (7ч) 
     Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и исследование материка. 
Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие 
факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; основные черты природы зон 
тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 
Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа.  Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в зависимости от истории заселения и природных условий. 
Формирование политической карты, страны Северной Америки. 
Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Практическая работа.  Составление описания путешествия по одной из стран континента с определением особенностей природы населения, его 
хозяйственной деятельности. 

Тема 7.  Евразия (15ч) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. 
Отечественные имена на карте Евразии. 
Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие 
факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и 
климата. 
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Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной 
деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, 
оценивание климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. 2. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и 
Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие 
этносы Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы формирования политической 
карты Евразии. Современная политическая карта материка. 
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его 
состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, 
обряды). Ценности духовной культуры. 
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической 

ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 
Крупные города, их географическое положение. 
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, 
Белоруссия, Молдавия. 
Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 
Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 
Южная Азия. Индия. 
Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, группировка их по различным признакам. 2. Составление по картам и другим 
источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  

Раздел V.  Земля — наш дом (3 ч) 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в формировании  природы Земли. Почва 

как особое природное образование. 
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. 
Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 
Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Содержание  учебного предмета, курса -  8 класс. 

(70 часов , 2 часа в неделю) 

Введение (3ч) 
Что изучает география России. Источники географических знаний.Географическое положение России. Моря, омывающие берега России. Россия на карте 
часовых поясов. Время. Как осваивали и изучали территорию России. Исследование территории России в XVIII – XIX вв. и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
в советские годы.  Сравнение географического  положения России и положения других государств. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, 
декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 
Практические работы: 
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 №1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других стран.  
 №2. Определение поясного времени для различных населённых  пунктов России. 
Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (35 часов). 
(Из них 12 часов будет использовано на изучение регионального компонента «География Вологодской области 8 класс») 
Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории 
формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 
Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, 
Движение земной коры. Области современного горообразования,   землетрясений  и  вулканизма.   Современные рельефообразующие процессы и опасные 
природные явления. Древнее и современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты 
природ Человек и литосфера.  Закономерности размещения месторождений   полезных   ископаемых.   Минеральные ресурсы страны и проблемы их 
рационального: использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей в формировании рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности.  
Практическая  работа №3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на 
примере отдельных территорий. 
Тема 2: Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и 
антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, 
коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 
Типы  климатов  России.   Комфортность  (дискомфортность) климатических условий. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические 
явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений.  
Климат своего региона. 
Практические работы: 
№4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних 
температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.  
№5.Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. Главные речные системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по 
бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 
предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 
Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

№6.Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного 
использования.  
№7.Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости 
рельефа и климата.  
№8. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их использования. 
Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 
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Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их 
основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 
Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией 
и загрязнением. 
Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа №9. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и  
оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 
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, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и 
своей местности. 

Практическая работа №10. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 
природного комплекса. 

Раздел 2. Природные комплексы России (27 часов)   
(Из них 2 часа будет использование на изучение регионального компонента «География Вологодской области 8 класс») 
Тема 1: Природное районирование 
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный 
уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. Естественное состояние ПТК и изменение его в 
результате деятельности человека. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева 
и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, 
их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного наследия. 
Природная зона своей местности, её экологические проблемы. 
Пр.р.11. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России 
Пр.р.12. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 

Тема 2. Природа регионов России ( 20 часов). 
Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные комплексы Русской равнины. Природные ресурсы Русской равнины и проблемы и рационального 
использования. Кавказ. Природные комплексы Северного Кавказа. Урал. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы Урала. Экологические проблемы 
Урала. Западная Сибирь. Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и проблемы их освоения. Условия работы и быта человека в западной Сибири. 
Восточная Сибирь. Природные комплексы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Пояс гор Южной Сибири. Природные ресурсы Восточной. 
Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток: край контрастов. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы 
Дальнего Востока. Природные комплексы России.  

Пр.р. 13. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности человека. 
Пр.р.14. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из регионов. 
Раздел 3. Человек и природа (3часа). 
 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека Стихийные природные явления. Антропогенное воздействие на природу. Использование 
природных ресурсов. Объекты всемирного природного и культурного наследия в России. Сохранить и улучшить среду своего обитания – задача современного 
человека. Экологические проблемы и экологическая ситуация в России. 
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Пр.р.15. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 
Пр.р. 16. Составление карты «Природные уникумы России. 
Пр.р.17. Характеристика экологического состояния одного из регионов России (по выбору ). 
Раздел 4. Природа Вологодской области (2ч). 

Физико-географическое положение. Геологическое строение и полезные ископаемые. Рельеф и его хозяйственная оценка. Общая характеристика 

климата. Агроклиматические ресурсы. Общая характеристика внутренних вод. Крупные реки. Озёра. Водные ресурсы области. Почвы. Типы 
растительности. Животный мир области. Природные комплексы. Система особо охраняемых природных территорий. 
Пр.р.18.Знакомство с образцами почв своей местности. 
 

Содержание  учебного предмета, курса - 9 класс. 

68 часов (2 часа в неделю) 

Раздел I. Общая часть курса (27 часов) 

Тема 1. Политико – государственное устройство РФ. Географическое положение России (2 часа) 
Российская Федерация. Административно-территориальное устройство. 
Государственная территория России. Географическое положение и границы России. 
Тема 2. Население Российской Федерации (6 часов) 
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность населения России. Естественное движение населения. Современная 
демографическая ситуация в России. 
Национальный состав населения России. Межнациональные проблемы. География религий. Внутренние и внешние миграции населения.  
Размещение населения. Зоны расселения. 

Городское и сельское население. Урбанизация в России. Городские агломерации.  
Сельская местность. 
Трудовые ресурсы. 
Тема 3. Географические особенности экономики РФ (4 часа) 
Экономические системы в историческом развитии России: традиционная, командная, рыночная и смешанная. Социально-экономические реформы в 
России. Структурные особенности экономики России. Экономический кризис. 
Природно-ресурсный потенциал России. Размещение ресурсных баз страны. Проблемы природных ресурсов. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 
Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы и их география (6 часов) 
Научный комплекс: значение, состав, география, связь с другими комплексами. Технополисы. 
Машиностроительный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами, география, факторы размещения предприятий. Военно-промышленный 
комплекс. 
Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 
Топливно-энергетический комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами, география районов. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-

энергетический баланс.  Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и добыче нефти. География промышленности. 
Современные проблемы промышленности. 
Газовая промышленность. Роль газа в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и добыче газа. География промышленности. Современные 
проблемы промышленности. 
Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Проблемы промышленности. 
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Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы размещения. Крупнейшие электростанции. 
Формирование энергосистем. Влияние электростанций на окружающую среду. 
Практические работы.  1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов  по картам и статистическим материалам. 
2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 
Тема 5. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (4 часа) 

Металлургический комплекс: состав, структура, место в хозяйстве, связь с другими комплексами. Современные проблемы. Чёрная и цветная 
металлургия. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. География комплекса. Металлургические базы. Экспорт металлов и его роль 
в экономике страны. 
Химико-лесной комплекс: состав, структура, место в хозяйстве, связь с другими комплексами. Современные проблемы. Факторы размещения 
предприятий, их изменение под влиянием НТР. Территориальная организация комплекса. Комплекс и охрана окружающей среды.  
Производство строительных материалов. 
Практические работы.  1. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим материалам. 

2. Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 
3. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и статистическим материалам. 
Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) (2 часа) 
Агропромышленный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами. Факторы размещения предприятий АПК. Земельный фонд, его структура. 
Земледелие и животноводство. Лёгкая и пищевая промышленность.  Проблемы развитии АПК. АПК и окружающая среда. 
Практическая работа.  Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 
Тема 7. Инфраструктурный комплекс (3 часа) 
Инфраструктурный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами. Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России.  

Транспорт. Транспортная сеть в России. Виды транспорта. Важнейшие транспортные пути и транспортные узлы. 
Связь. Сфера обслуживания. Состав и роль в современном хозяйстве. Проблемы отрасли. 
Жилищно-коммунальное хозяйство. Уровень обеспеченности жильём. 
Рекреационное хозяйство. Значение. География. Перспективы развития. 
Инфраструктурный комплекс и окружающая среда. 
Практическая работа.  Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его хозяйственных связей. 
Раздел II. Региональная часть курса (21 час) 

Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 час) 
Варианты районирования. Экономическое районирование. Географическое разделение труда.  Районирование в России: принципы, факторы, сетки 
районов. Федеральные округа. Проблемы районирования. 
Практическая работа.  Моделирование вариантов нового районирования России. 
Тема 2. Западный макрорегион - Европейская Россия (12 часов) 
Географическое положение, место и роль в хозяйстве России. Проблемы социально-экономического развития. 
Центральная Россия. Состав района. Географическое положение. Особенности населения. Городские агломерации. Трудовые ресурсы. Высокий уровень 

территориальной концентрации науки, обрабатывающей промышленности и развития сферы услуг. Отрасли промышленности. АПК. Внутри  
региональные различия. Проблемы региона. 
Районы Центральной России. Москва-столица России, её проблемы. 
Географические особенности областей Центрального района. Старинные промыслы. Древние города.  
Волго-Вятский и Центрально-Черноземный район. 
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Северо-Западная Россия. Состав, географическое положение на разных этапах развития. Роль Санкт-Петербурга в развитии района. Отрасли хозяйства. 
Проблемы района. Свободная экономическая зона «Янтарь». 
Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 
2. Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России. 
3. Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий Центральной России. 

Европейский Север. Состав района. Географическое и геополитическое положение. Природные ресурсы. Особенности рельефа, климата, внутренних вод. 
Особенности населения. Причины оттока населения. Хозяйство района. Роль морского транспорта. Северный морской путь. Проблемы региона. 
Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино-Печорского подрайона. 
2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства Европейского Севера. 
Европейский Юг – Северный Кавказ. Состав района. Географическое и геополитическое положение. Природные ресурсы. Особенности населения. 
Традиции и культура. Хозяйство района. АПК. Рекреационное хозяйство района. Современные проблемы района. 
Практические работы. 1. Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 
Поволжье. Состав района. Географическое положение. Роль Волги. Ресурсы района. Особенности населения. Сочетание религий. Хозяйство района. 
АПК. Экологические и водные проблемы. 
Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на этнический и религиозный состав населения. 
2. Экологические и водные проблемы Волги – оценки и пути решения. 
Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение Урала. Различия по геологическому строению и полезным 
ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Дефицит водных ресурсов и его 
причины. Особенности климата Урала. География и проблемы современного хозяйства. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция 

уральской промышленности. Развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и 
экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 
Практические работы. 1. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала. Результат работы представить в виде картосхемы. 
2.  Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  пути решения экологических проблем.  
Тема 3. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (8 часов) 
Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. 
Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Слабое развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации 

производства и жизни населения в экстремальных условиях. 
Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 
Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие 
технополисы. 
Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. Хозяйство. Нефтегазохимический комплекс 
— основа хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. 
Основные направления транспортировки нефти и газа. Угольная промышленность. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и их 

специализация. Основные виды транспорта. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. 
Практические работы. 1. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека.   
2. Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса: значение, уровень развития, основные центры добычи и переработки, направления 
транспортировки топлива, экологические проблемы. 
3. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных объектов региона. 
Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные ресурсы. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 
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Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных условиях. Другие промыслы в 
регионе. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения.  
Хозяйство. Топливно-энергетический комплекс. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и 
целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы 
развития промышленности. Транссибирская железная дорога. БАМ, проблемы его развития. Виды транспорта. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные экономические, социальные и экологические проблемы района. 
Практические работы. 1. Составление характеристики Норильского промышленного узла (географическое положение, природные условия и ресурсы, 
набор производств и их взаимосвязь, промышленные центры). 
2. Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни человека в сельской местности и городе.  
Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения. Этапы освоения территории. Несоответствие площади 
территории и численности населения. Неравномерность размещения населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные  народы. Полоса 
Тихоокеанского металлогенического пояс. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа 

на Сахалине и шельфе. 
Гидроресурсы и ГЭС. Хозяйство. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. 
Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 
Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего 
Востока. Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы 
свободных экономических зон. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 
Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 
2. Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 

Раздел 3. Население и хозяйство Вологодской области ( 20часов) 
Тема 1. Экономико-географическое положение (1 час) 
Соседское, транспортное положение. Положение относительно ресурсных баз и районов потребления продукции. 
Тема 2. Население и трудовые ресурсы (2 часа) 
Численность, плотность, динамика. Городское и сельское население. Национальный состав. Естественный прирост. Миграции. Трудовые ресурсы. 
Тема 3. Хозяйство Вологодской области (1 час) 
История формирования хозяйства. Структура хозяйства области. 

Тема 4. Промышленность (5 часов). 
Факторы формирования отраслей. Межотраслевые комплексы. Металлургический, топливно-энергетический, машиностроительный, химический, 
лесопромышленный, производство строительных материалов комплексы: отраслевой состав, факторы размещения производств, география производств. 
Тема 5. Агропромышленный комплекс (3 часа) 
Структура комплекса. Общая характеристика и специализация сельского хозяйства. Животноводство: кормовая база, структура, размещение. Земледелие: 
структура, размещение основных отраслей. Отрасли, обслуживающие сельское хозяйство. Лёгкая и текстильная промышленность. 
Тема 6. Инфраструктура (3 часа) 

Общая характеристика. Сфера услуг. Транспорт: структура и география основных видов. Связь.  
Практическая работа. Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его хозяйственных связей. 
Тема 7. Экономические связи Вологодской области (1 час) 
Экономические связи области в пределах России. Экспортно-импортные связи области. 
Тема 8. Города Вологодской области (3 часа) 
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Города областного: Вологда, Череповец, Великий Устюг, Сокол,  и районного: Кириллов, Белозерск, Вытегра, Устюжна, Тотьма, подчинения. Посёлки 
городского типа. Сёла области. 
Обобщение знаний и умений по курсу (1 час) 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование  

5 класс 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(Метапредметные умения и навыки) 

1.Что изучает география (4 часа).  
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 
Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 
основных раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 
метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. 
Статистический метод. 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
адекватные решаемым задачам;  

Учащийся должен уметь: 
приводить примеры географических объектов; называть отличия в 
изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 
объяснять, для чего изучают географию. 

 создавать простейшие географические карты различного 
содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 
как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

2.Как люди открывали Землю (5ч)  
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. 
Географические открытия Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 
поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Практические работы  № 1. Составление простейших географических описаний 

объектов и явлений живой и неживой природы 
 

 ориентироваться в источниках географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

Учащийся должен уметь: 
называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее 

время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 
путешествий; 
показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 
приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде; 
. 
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характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 
практико-ориентированных 

3.Земля во Вселенной (9ч) 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 
территории 

 
 

Учащийся должен уметь: 
описывать представления древних людей о Вселенной; называть и 
показывать планеты Солнечной системы; называть планеты земной группы 
и планеты гиганты; описывать уникальные особенности Земли как 
планеты. 
Учащийся должен уметь: 

 создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 
как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки 
в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества; примеры практического использования географических 
знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 
массовой информации; 

4.Виды изображений поверхности Земли (5ч)  

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 
И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о 
возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 
Движение земной коры. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «горизонт», «линия 
горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», «план местности», 

«географическая карта»; находить и называть сходства и различия в 
изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; работать с 
компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, 
местных признаков. 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 
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характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 
 

как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки 
в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества; примеры практического использования географических 
знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию 
географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 
массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы 
о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 
происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять возможности России в решении современных 
глобальных проблем человечества; 
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
России. 

5. Природа Земли (12ч)  использовать знания о географических законах и 
закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 
процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития; 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 
огнедышащих гор. 
Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 
крупнейших вулканов 
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 
Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. 
Воды суши. Вода в атмосфере. 

Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 
ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», 
«погода», «биосфера»; 
показывать по карте основные географические объекты; наносить на 
контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 
объяснять особенности строения рельефа суши; описывать погоду своей 

местности 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 
происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия 
глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 
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Практическая работа №6.Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, 
составьте описание океанов 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 
атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  
Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 
Значение почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического 
положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 
геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 
глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ 

во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и 
комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, 
республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 
распространения многолетней мерзлоты; 
 

 

6 класс 

 Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

(Метапредметные умения и навыки) 

1.Наука география. 2ч  - представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 
графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач/ Открытие, изучение и 
преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. 
Современная география. 
Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна 
 

Учащийся должен уметь: 
называть методы изучения Земли; называть основные результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; объяснять значение 
понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», 
«параллели», «меридианы»; 
приводить примеры географических следствий движения Земли.                                                                                                                       
Ученик научится: создавать простейшие географические карты различного 
содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 
как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки 
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в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества; примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию 
географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 
массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы 

о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 
географической оболочке. 

2.Виды изображения земной поверхности. 9 ч 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию 
ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 
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. 
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 (5 ч) 
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. 

Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», 

«масштаб», «азимут», «географическая карта»; называть масштаб глобуса и 
показывать изображения 
разных видов масштаба на глобусе; 
приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; находить и 
называть сходство и различия в изображении 
элементов градусной сети на глобусе и карте; читать план местности и 
карту;  
определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на 

местности; 
производить простейшую съемку местности; классифицировать карты по 
назначению, масштабу и охвату территории; 
ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных 
предметов; 
определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 
направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 
объяснять их особенности. 

 Ученик научится: создавать простейшие географические карты 
различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 
как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде; 
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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. 
Предметные результаты обучения 
 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, 
республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 
распространения многолетней мерзлоты. 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», 
«масштаб», «азимут», «географическая карта»; 

 называть масштаб глобуса и показывать изображения 

 разных видов масштаба на глобусе; 

 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов 
градусной сети на глобусе и карте; 

 читать план местности и карту; 

 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на 
местности; 

 производить простейшую съемку местности; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату 
территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и 

местных предметов; 

 определять (измерять) географические координаты точки, 
расстояния, направления, местоположение географических 
объектов на глобусе; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические 

полюса, объяснять их особенности. 
 

  

3. Строение Земли. Оболочки Земли.22 час  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий 
ЛИТОСФЕРА (5 ч) 
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. 

Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», 
«земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», 
«Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная 
масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая 
оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; называть и 
показывать основные географические объекты; работать с контурной 

картой; называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 
взаимосвязь с тектоническими структурами; определять по карте 
сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 
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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 (6 ч) 
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. 
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 (7 ч) 
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. 

глубину морей; классифицировать горы и равнины по высоте, 
происхождению, строению; объяснять особенности движения вод в 

Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового 
океана, 
особенности циркуляции атмосферы; 
измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 
направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 
температуру воздуха за сутки, месяц; 
составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, 

моря, реки, озера по плану; описывать погоду и климат своей местности; 
называть и показывать основные формы рельефа Земли, 
части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические 
пояса Земли; называть меры по охране природы. 
Ученик научится:  

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 
как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде; 

 геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ 
во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
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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 (4 ч) 
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). 

4. Население Земли. 2ч. 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории страны, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
 

Учащийся должен уметь: 
рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; приводить 
примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

составлять описание природного комплекса; приводить примеры мер 
безопасности при стихийных бедствиях. 
Ученик научится: 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 
отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
факторами; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 
отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 

источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства страны; 

 

7 класс 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(Метапредметные умения и навыки) 

Введение  (1 ч) 
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

Учащийся должен уметь: 
называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять 
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океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 
Многообразие источников географической информации.  

 
Как открывали мир (2 ч) 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и 
населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления 
европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие 
географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 
исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 
сотрудничество в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками 
географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, 
словарями и др. 

 
Географическая карта — величайшее творение человечества (1 ч) 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 
обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с использованием 
карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в 
градусах и километрах. 
 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2ч) 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 
Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; объяснять 
зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; называть типы воздушных масс и некоторые их 
характеристики; делать простейшие описания климата отдельных 
климатических поясов; показывать океаны и некоторые моря, течения, 
объяснять изменения свойств океанических вод; приводить примеры 
влияния Мирового океана на природу материков; 
приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 
взаимодействия природных комплексов. 

Ученик научится: 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 
как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки 
в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества; примеры практического использования географических 
знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 
массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы 
о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 
географической оболочке. 
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Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных 
плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на 
основе теории тектоники плит). 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3ч) 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 
Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 
Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы 
(А. И. Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Опасные природные явления в атмосфере. 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан. (1ч) 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 
Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система 

поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, 

многообразие озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых 
территориально-аквальных природных комплексов. 
 
Тема 4.  Биосфера. Географическая оболочка.(2ч.) 

    Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, 
человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 
Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая 
зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

 Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

Тема 6. Земля – планета  (1ч) 

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим 
поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта 
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народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные 
религии. 

    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по 
различным признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности 
населения, направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения.  
 

 Население Земли. 6 часов  

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 
и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
 

Учащийся должен уметь: 
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, 
главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной 
деятельности людей; читать комплексную карту; показывать наиболее 
крупные страны мира 
Ученик научится: 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 
отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
факторами; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 
источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства страны 

 

Разд. Материки и океаны (48 ч) 

Тема 1.  Океаны  (4ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны. Географическое 
положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности 
природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы 
океанов. 

Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов 
хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, 

 
Ученик научится: 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 

как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества; примеры практического использования географических 
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рекреационных экспедиций по акваториям одного 

Тема 2.  Африка (10ч) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 
океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание 
равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы 
формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. 
Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. 
Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон 
материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

     Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, 
протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. Обучение 
определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной 
карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Оценивание 
климатических условий жизни одного из африканских народов на основе 

сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием 
климата этого района, составленным по плану. 4. Определение причин разнообразия 
природных зон материка. 
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие 
расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 
историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. 
Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная 

Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка 
(Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. 
Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на 
природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, 
входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 
национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; 
религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 
суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. 

Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 
массовой информации; 
составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 
географической оболочке 
 

Учащийся должен уметь: 
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. 
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Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной жизни одной 
из африканских стран. 

Тема 3. Австралия и Океания (4ч) 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в 
зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и 
современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов 
и англоавстралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды 
хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, 
Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и 
Африки. 2. Обоснование причин современного распространения коренного 
населения Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной 

деятельности населения крупных регионов материка. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их 
географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы 
островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 4. Южная Америка (7ч) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 
океаны. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных 
форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений 
полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и 
типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 
зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и 
животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень 
изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные 
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природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в 
хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП Африки и 
Южной Америки. 2. Обозначение на к/карте крупных форм рельефа Южной 

Америки. 3. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и 
Африки. Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения 
бассейнов этих рек. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 
Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 
Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление 
Южной Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 
географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, 
Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и 
духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. 
Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и 
наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор месс для создания 
охраняемых территорий. 

из океанов (по выбору).  

Тема 5. Антарктида (2ч) 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 
ледяного континента. Современные исследования материка. 

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов 

практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в 
различных областях человеческой деятельности. 

Тема 6. Северная Америка (7ч) 

     Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 
Открытие и исследование материка. 
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Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 
закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности 
проявлений зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, 
смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 
материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 
результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа.  Сравнение климата отдельных частей материка, 
расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для 
жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение 
населения в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование 

политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской 
Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Практическая работа.  Составление описания путешествия по одной из стран 
континента с определением особенностей природы населения, его хозяйственной 
деятельности. 

Тема 7.  Евразия (15ч) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у 
берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. 
Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 
размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 
разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 

распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 
Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной 
Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 
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климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. 2. 
Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного 
изменения. 
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по 
континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 
Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, 
обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. 
Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 
природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. 

Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип 
жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности 
духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 
суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. 
Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная 
Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 
Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, 
Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). 
Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 
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Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, группировка 
их по различным признакам. 2. Составление по картам и другим источникам 

описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  

Разд  Земля — наш дом (3 ч) 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 
оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как 
особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. 
Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения 
природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием 

хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества 
в использовании природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы 

 

Учащийся должен уметь: 
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. 
Ученик научится: 

 создавать простейшие географические карты различного 
содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 
как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных исследованиях Земли, материков, 

океанов. 

 

8 класс 

 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся                                                                                                      

(Метапредметные умения и навыки) 

1. Введение (3ч) 
Что изучает география России. Источники географических знаний.Географическое положение 
России. Моря, омывающие берега России. Россия на карте часовых поясов. Время. Как осваивали 
и изучали территорию России. Исследование территории России в XVIII – XIX вв. и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
в советские годы.  Сравнение географического  положения России и положения других 
государств. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль 
в хозяйстве и жизни людей. 
Практические работы: 

 №1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других 
стран.  

Учащийся должен уметь: 
называть различные источники географической информации и 
методы получения географической информации; определять 
географическое положение России; показывать пограничные 
государства, моря, омывающие Россию; определять поясное 
время. Ученик научится: 

 делать прогнозы трансформации географических 

систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы 
рельефа; 
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 №2. Определение поясного времени для различных населённых  пунктов России. 

 

 

 давать характеристику климата своей области (края, 
республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и 

области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических 
данных гипотезы об изменении численности населения России, 
его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми 
ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа 

комплекса источников информации гипотезы об изменении 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем 
развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении 
современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития России. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (35 часов). 
(Из них 12 часов будет использовано на изучение регионального компонента «География 
Вологодской области 8 класс») 

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 
Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные 
участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на 
территории страны. Основные тектонические структуры. 
Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Влияние 
внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной коры. Области 
современного горообразования,   землетрясений  и  вулканизма.   Современные 

рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное 
оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на 
другие компоненты природ Человек и литосфера.  Закономерности размещения месторождений   
полезных   ископаемых.   Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: 
использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную 

Учащийся должен уметь: 
называть и показывать крупные равнины и горы; 
выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и 

складчатым областям; 
показывать на карте и называть наиболее крупные 
месторождения полезных ископаемых; 
объяснять закономерности их размещения; 
приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, 
изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних 
процессов; делать описания отдельных форм рельефа по 

картам; называть факторы, влияющие на формирование 
климата России; определять характерные особенности климата 
России; иметь представление об изменениях погоды под 
влиянием циклонов и антициклонов; давать описания климата 
отдельных территорий; с помощью карт определять 
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деятельность человека. 
Проявление закономерностей в формировании рельефа и его современного развития на примере 
своего региона и своей местности.  
Практическая  работа №3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 
Тема 2: Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 
поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности 
распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, осадки, 
испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 
Типы  климатов  России.   Комфортность  (дискомфортность) климатических условий. Изменение 

климата под влиянием естественных факторов. 
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 
передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. Методы 
изучения и прогнозирования климатических явлений.  
Климат своего региона. 
Практические работы: 

№4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 
радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур января и 
июля, годового количества осадков по территории страны.  

№5.Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 
условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. Главные речные 

системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по бассейнам океанов. Питание, режим, 
расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 
наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии 
экономики России. 
Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 
потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 
№6.Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 
климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования.  

температуру, количество осадков, атмосферное давление, 
количество суммарной радиации и т. д.; 
приводить примеры влияния климата на хозяйственную 
деятельность человека и условия жизни; 
называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

используя карту, давать характеристику отдельных водных 
объектов; оценивать водные ресурсы; называть факторы 
почвообразования; используя карту, называть типы почв и их 
свойства; 
объяснять разнообразие растительных сообществ на 
территории России, приводить примеры; 
Ученик научится: 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; 
называть меры по охране растений и животных. сопоставлять 
существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных регионов и 
стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и 
хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 
социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, обусловленные мировыми 
геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием 
глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения 

значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения 
их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических 
систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы 

рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, 
республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и 
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№7.Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 
опасных природных явлений на территории страны в зависимости рельефа и климата.  
№8. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление 
прогноза их использования. 
Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Почва 
— национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, различия в 
плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 
Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного 
использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и загрязнением. 
Особенности почв своего региона и своей местности. 
Практическая работа №9. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство 
с образцами почв своей местности. 
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, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 
животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 
Практическая работа №10. Составление прогноза изменений растительного и животного мира 

при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 
Раздел 2. Природные комплексы России (27 часов)   

(Из них 2 часа будет использование на изучение регионального компонента «География 
Вологодской области 8 класс») 
Тема 1: Природное районирование 
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития географической 
оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-географическое 

районирование России. Моря как крупные природные комплексы. Естественное состояние ПТК и 
изменение его в результате деятельности человека. Природные и антропогенные ПТК. 
Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 
взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о 
природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 
полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники 
всемирного природного наследия. 
Природная зона своей местности, её экологические проблемы. 
Пр.р.11. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России 

области распространения многолетней мерзлоты 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Учащийся должен уметь: 
называть различные источники географической информации и 
методы получения географической информации; определять 
географическое положение России; показывать пограничные 

государства, моря, омывающие Россию; определять поясное 
время. Ученик научится: 

 делать прогнозы трансформации географических 
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Пр.р.12. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 
Тема 2. Природа регионов России ( 20 часов). 
Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные комплексы Русской равнины. Природные 
ресурсы Русской равнины и проблемы и рационального использования. Кавказ. Природные 
комплексы Северного Кавказа. Урал. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы Урала. 

Экологические проблемы Урала. Западная Сибирь. Природные ресурсы Западно-Сибирской 
равнины и проблемы их освоения. Условия работы и быта человека в западной Сибири. 
Восточная Сибирь. Природные комплексы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. 
Пояс гор Южной Сибири. Природные ресурсы Восточной. Сибири и проблемы их освоения. 
Дальний Восток: край контрастов. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные 
уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока. Природные комплексы России.  
Пр.р. 13. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование 

изменений в результате хозяйственной деятельности человека. 
Пр.р.14. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из регионов. 

систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы 
рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, 

республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и 
области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических 

данных гипотезы об изменении численности населения России, 
его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа 
комплекса источников информации гипотезы об изменении 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем 
развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 
места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем человечества; 
оценивать социально-экономическое положение и перспективы 
развития России. 
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3 Раздел 3. Человек и природа (3часа). 
 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека Стихийные природные явления. 
Антропогенное воздействие на природу. Использование природных ресурсов. Объекты 
всемирного природного и культурного наследия в России. Сохранить и улучшить среду своего 
обитания – задача современного человека. Экологические проблемы и экологическая ситуация в 

России. 
Пр.р.15. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 
Пр.р. 16. Составление карты «Природные уникумы России. 
Пр.р.17. Характеристика экологического состояния одного из регионов России (по выбору ). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Учащийся должен уметь: называть (показывать) численность 
населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, 
крупнейшие города, главную полосу расселения; 
объяснять значение понятий: «естественное движение», 
«механическое движение», или «миграции» (причины, виды, 

направления), «состав населения» (половой, возрастной, 
этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность 
населения», «урбанизация», «агломерация», объяснять 
демографические проблемы; 
читать и анализировать тематические карты, половозрастные 
пирамиды, графические и стратегические материалы, 
характеризующие население РФ. Ученик научится: 

 объяснять закономерности размещения населения и 
хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 
социально-экономическими факторами; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа 
комплекса источников информации гипотезы об изменении 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 
Раздел 4. Природа Вологодской области (2ч). 
Физико-географическое положение. Геологическое строение и полезные ископаемые. Рельеф и 
его хозяйственная оценка. Общая характеристика климата. Агроклиматические ресурсы. Общая 
характеристика внутренних вод. Крупные реки. Озёра. Водные ресурсы области. Почвы. Типы 
растительности. Животный мир области. Природные комплексы. Система особо охраняемых 
природных территорий. 

Пр.р.18.Знакомство с образцами почв своей местности. 

 

 

 

Учащийся должен уметь: называть (показывать) численность 
населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, 
крупнейшие города, главную полосу расселения; 
объяснять значение понятий: «естественное движение», 
«механическое движение», или «миграции» (причины, виды, 
направления), «состав населения» (половой, возрастной, 
этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность 

населения», «урбанизация», «агломерация», объяснять 
демографические проблемы; 
читать и анализировать тематические карты, половозрастные 
пирамиды, графические и стратегические материалы, 
характеризующие население РФ. Ученик научится: 

 объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 
социально-экономическими факторами; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
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 объяснять различия в обеспеченности трудовыми 
ресурсами отдельных регионов России 
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 
источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

 

9 класс 

 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся                                                                                                      

(Метапредметные умения и навыки) 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 
контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 
Раздел I. Общая часть курса (27 часов) 
Тема 1. Политико – государственное устройство РФ. Географическое положение России (2 часа) 
Российская Федерация. Административно-территориальное устройство. 
Государственная территория России. Географическое положение и границы России. 
Тема 2. Население Российской Федерации (6 часов) 
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность населения 

России. Естественное движение населения. Современная демографическая ситуация в России. 
Национальный состав населения России. Межнациональные проблемы. География религий. 
Внутренние и внешние миграции населения.  
Размещение населения. Зоны расселения. 
Городское и сельское население. Урбанизация в России. Городские агломерации.  
Сельская местность. 
Трудовые ресурсы. 
Тема 3. Географические особенности экономики РФ (4 часа) 

Экономические системы в историческом развитии России: традиционная, командная, рыночная и 
смешанная. Социально-экономические реформы в России. Структурные особенности экономики 
России. Экономический кризис. 
Природно-ресурсный потенциал России. Размещение ресурсных баз страны. Проблемы 

Учащийся должен уметь: 
называть различные источники географической информации 
и методы получения географической информации; 

определять географическое положение России; показывать 
пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
определять поясное время. Ученик научится: 

 делать прогнозы трансформации географических 
систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы 

рельефа; 

 давать характеристику климата своей области 
(края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и 

области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе 
статистических данных гипотезы об изменении численности 
населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми 
ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа 

комплекса источников информации гипотезы об изменении 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем 
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природных ресурсов. 
Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 
Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы и их география (6 часов) 
Научный комплекс: значение, состав, география, связь с другими комплексами. Технополисы. 
Машиностроительный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами, география, 

факторы размещения предприятий. Военно-промышленный комплекс. 
Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и 
металлоёмкого машиностроения по картам. 
Топливно-энергетический комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами, география 
районов. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс.  Современные 
проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по 

запасам и добыче нефти. География промышленности. Современные проблемы промышленности. 
Газовая промышленность. Роль газа в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и 
добыче газа. География промышленности. Современные проблемы промышленности. 
Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их 
хозяйственная оценка. Проблемы промышленности. 
Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы размещения. Крупнейшие электростанции. 
Формирование энергосистем. Влияние электростанций на окружающую среду. 
Практические работы.  1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов  по картам 

и статистическим материалам. 
2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 
материалам. 
Тема 5. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (4 часа) 
Металлургический комплекс: состав, структура, место в хозяйстве, связь с другими комплексами. 
Современные проблемы. Чёрная и цветная металлургия. Типы металлургических предприятий и 
факторы размещения. География комплекса. Металлургические базы. Экспорт металлов и его 

роль в экономике страны. 
Химико-лесной комплекс: состав, структура, место в хозяйстве, связь с другими комплексами. 
Современные проблемы. Факторы размещения предприятий, их изменение под влиянием НТР. 
Территориальная организация комплекса. Комплекс и охрана окружающей среды.  
Производство строительных материалов. 
Практические работы.  1. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам 
и статистическим материалам. 

2. Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по 

развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 
места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и 
перспективы развития России. 



61 

 

производству меди и алюминия. 
3. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и 
статистическим материалам. 
Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) (2 часа) 
Агропромышленный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами. Факторы 

размещения предприятий АПК. Земельный фонд, его структура. Земледелие и животноводство. 
Лёгкая и пищевая промышленность.  Проблемы развитии АПК. АПК и окружающая среда. 
Практическая работа.  Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 
технических культур, главных районов животноводства. 
Тема 7. Инфраструктурный комплекс (3 часа) 
Инфраструктурный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами. Классификация 
услуг. Уровень развития комплекса в России.  

Транспорт. Транспортная сеть в России. Виды транспорта. Важнейшие транспортные пути и 
транспортные узлы. 
Связь. Сфера обслуживания. Состав и роль в современном хозяйстве. Проблемы отрасли. 
Жилищно-коммунальное хозяйство. Уровень обеспеченности жильём. 
Рекреационное хозяйство. Значение. География. Перспективы развития. 
Инфраструктурный комплекс и окружающая среда. 
Практическая работа.  Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его хозяйственных 
связей. 

 

 
Раздел II. Региональная часть курса (21 час) 
Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 час) 

Варианты районирования. Экономическое районирование. Географическое разделение труда.  
Районирование в России: принципы, факторы, сетки районов. Федеральные округа. Проблемы 
районирования. 
Практическая работа.  Моделирование вариантов нового районирования России. 
Тема 2. Западный макрорегион - Европейская Россия (12 часов) 
Географическое положение, место и роль в хозяйстве России. Проблемы социально-
экономического развития. 
Центральная Россия. Состав района. Географическое положение. Особенности населения. 

Городские агломерации. Трудовые ресурсы. Высокий уровень территориальной концентрации 
науки, обрабатывающей промышленности и развития сферы услуг. Отрасли промышленности. 
АПК. Внутри региональные различия. Проблемы региона. 

Учащийся должен уметь: 
называть и показывать крупные равнины и горы; 
выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и 

складчатым областям; 
показывать на карте и называть наиболее крупные 
месторождения полезных ископаемых; 
объяснять закономерности их размещения; 
приводить примеры влияния рельефа на условия жизни 
людей, изменений рельефа под влиянием внешних и 
внутренних процессов; делать описания отдельных форм 
рельефа по картам; называть факторы, влияющие на 

формирование климата России; определять характерные 
особенности климата России; иметь представление об 
изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 
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Районы Центральной России. Москва-столица России, её проблемы. 
Географические особенности областей Центрального района. Старинные промыслы. Древние 
города.  
Волго-Вятский и Центрально-Черноземный район. 
Северо-Западная Россия. Состав, географическое положение на разных этапах развития. Роль 

Санкт-Петербурга в развитии района. Отрасли хозяйства. Проблемы района. Свободная 
экономическая зона «Янтарь». 
Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
2. Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России. 
3. Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий Центральной 
России. 

Европейский Север. Состав района. Географическое и геополитическое положение. Природные 
ресурсы. Особенности рельефа, климата, внутренних вод. Особенности населения. Причины 
оттока населения. Хозяйство района. Роль морского транспорта. Северный морской путь. 
Проблемы региона. 
Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино-Печорского 
подрайона. 
2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства Европейского Севера. 
Европейский Юг – Северный Кавказ. Состав района. Географическое и геополитическое 

положение. Природные ресурсы. Особенности населения. Традиции и культура. Хозяйство 
района. АПК. Рекреационное хозяйство района. Современные проблемы района. 
Практические работы. 1. Определение факторов развития и сравнение специализации 
промышленности Европейского Юга и Поволжья. 
2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 
Поволжье. Состав района. Географическое положение. Роль Волги. Ресурсы района. Особенности 
населения. Сочетание религий. Хозяйство района. АПК. Экологические и водные проблемы. 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на 
этнический и религиозный состав населения. 
2. Экологические и водные проблемы Волги – оценки и пути решения. 
Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение 
Урала. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 
Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Дефицит 
водных ресурсов и его причины. Особенности климата Урала. География и проблемы 

современного хозяйства. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской 

давать описания климата отдельных территорий; с помощью 
карт определять температуру, количество осадков, 
атмосферное давление, количество суммарной радиации и т. 
д.; 
приводить примеры влияния климата на хозяйственную 

деятельность человека и условия жизни; 
называть и показывать крупнейшие реки, озера; 
используя карту, давать характеристику отдельных водных 
объектов; оценивать водные ресурсы; называть факторы 
почвообразования; используя карту, называть типы почв и их 
свойства; 
объяснять разнообразие растительных сообществ на 

территории России, приводить примеры; 
Ученик научится: 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; 
называть меры по охране растений и животных. сопоставлять 
существующие в науке точки зрения о причинах 
происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные 
последствия глобальных изменений климата для отдельных 
регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения 
и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения 
географического положения России, обусловленные 
мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием 
глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения 
значения границ во времени, оценивать границы с точки 
зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических 

систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы 
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промышленности. Развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. 
Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская 
трагедия. 
Практические работы. 1. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала. 
Результат работы представить в виде картосхемы. 

2.  Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  пути решения экологических 
проблем.  
Тема 3. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (8 часов) 
Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории и малая 
степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Разнообразие природных условий. 
Богатство природными ресурсами. Слабое развитие перерабатывающих отраслей. Трудности 
организации производства и жизни населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Оценка природных условий для 
жизни и быта человека. 
Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности 
населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 
Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, 
водные, рыбные. Хозяйство. Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. 
Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые 
компании. Система трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. 

Угольная промышленность. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и их 
специализация. Основные виды транспорта. Современные проблемы и перспективы развития 
ведущих отраслей хозяйства. 
Практические работы. 1. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или 
Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека.   
2. Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса: значение, уровень развития, 
основные центры добычи и переработки, направления транспортировки топлива, экологические 

проблемы. 
3. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее интересных природных 
и хозяйственных объектов региона. 
Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные ресурсы. Коренные 
народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 
Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки. АПК: особенности структуры и 
развития в экстремальных условиях. Другие промыслы в регионе. Несоответствие между 

природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения.  

рельефа; 

 давать характеристику климата своей области 
(края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и 

области распространения многолетней мерзлоты; 
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Хозяйство. Топливно-энергетический комплекс. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС. Развитие 
энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, 
основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве 
региона. Перспективы развития промышленности. Транссибирская железная дорога. БАМ, 
проблемы его развития. Виды транспорта. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные 
экономические, социальные и экологические проблемы района. 
Практические работы. 1. Составление характеристики Норильского промышленного узла 
(географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, 
промышленные центры). 
2. Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни человека в сельской местности 
и городе.  

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения. 
Этапы освоения территории. Несоответствие площади территории и численности населения. 
Неравномерность размещения населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные 
народы. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояс. Отрасль специализации района — 
добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 
Гидроресурсы и ГЭС. Хозяйство. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. 
Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий 
комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-
промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. Агропромышленный комплекс. 
Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. 
Проблемы свободных экономических зон. Основные экономические, социальные и экологические 
проблемы региона. 
Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, 
финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

2. Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и 
перспективы развития. 

 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 

 Раздел 3. Население и хозяйство Вологодской области ( 20часов) Учащийся должен уметь: называть (показывать) численность 
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Тема 1. Экономико-географическое положение (1 час) 
Соседское, транспортное положение. Положение относительно ресурсных баз и районов 
потребления продукции. 
Тема 2. Население и трудовые ресурсы (2 часа) 
Численность, плотность, динамика. Городское и сельское население. Национальный состав. 

Естественный прирост. Миграции. Трудовые ресурсы. 
Тема 3. Хозяйство Вологодской области (1 час) 
История формирования хозяйства. Структура хозяйства области. 
Тема 4. Промышленность (5 часов). 
Факторы формирования отраслей. Межотраслевые комплексы. Металлургический, топливно-
энергетический, машиностроительный, химический, лесопромышленный, производство 
строительных материалов комплексы: отраслевой состав, факторы размещения производств, 

география производств. 
Тема 5. Агропромышленный комплекс (3 часа) 
Структура комплекса. Общая характеристика и специализация сельского хозяйства. 
Животноводство: кормовая база, структура, размещение. Земледелие: структура, размещение 
основных отраслей. Отрасли, обслуживающие сельское хозяйство. Лёгкая и текстильная 
промышленность. 
Тема 6. Инфраструктура (3 часа) 
Общая характеристика. Сфера услуг. Транспорт: структура и география основных видов. Связь.  

Практическая работа. Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его хозяйственных 
связей. 
Тема 7. Экономические связи Вологодской области (1 час) 
Экономические связи области в пределах России. Экспортно-импортные связи области. 
Тема 8. Города Вологодской области (3 часа) 
Города областного: Вологда, Череповец, Великий Устюг, Сокол,  и районного: Кириллов, 
Белозерск, Вытегра, Устюжна, Тотьма, подчинения. Посёлки городского типа. Сёла области. 

населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, 
крупнейшие города, главную полосу расселения; 
объяснять значение понятий: «естественное движение», 
«механическое движение», или «миграции» (причины, виды, 
направления), «состав населения» (половой, возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность 
населения», «урбанизация», «агломерация», объяснять 
демографические проблемы; 
читать и анализировать тематические карты, половозрастные 
пирамиды, графические и стратегические материалы, 
характеризующие население РФ. Ученик научится: 

 объяснять закономерности размещения населения 

и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 
социально-экономическими факторами; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа 
комплекса источников информации гипотезы об изменении 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
различать (распознавать, приводить примеры) 

демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие динамику населения 
России, половозрастную структуру, особенности размещения 
населения по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
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