
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
     Рабочая программа учебного предмета  «География», 9 класс ,  составлена с использованием нормативно-правовой базы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.15.2012 № 413 (в ред.  приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 

1578, от 29.06.2017 N 613, пр. Минпросвещения России от 24.09.2020 N 519, от 11.12.2020 N 712).); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, пр.  от 28 июня 2016 г. № 2/16 -з); 

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов.» 

 Устав МБОУ «Малоимышская СОШ»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Малоимышская СОШ», (утв. пр. от 28.08.2020 г.№ 

240); 

 Положение о рабочей программе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Малоимышская средняя 

общеобразовательная школа»; 

  География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5 – 11 классы. В.П. Максаковского. 10 

– 11 классы. Базовый уровень: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев и др.]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2019. 

   

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие и воспитание всесторонне развитой и коммуникативной личности, на 

реализацию системно-деятельностного подхода в обучении. Программа нацелена на формирование ключевых компетенций: готовности обучающихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; привитие общих умений как 

существенных элементов культуры. География – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира. 

Практическая значимость школьного курса географии обусловлена тем, что объектом изучения этой науки  является природа Земли и окружающий нас 

мир. География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, проблемах взаимодействия природы и общества, о географических 

подходах  к устойчивому развитию территорий. Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая 

система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных 

действий, сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС 

Основными целями изучения географии в основной  школе  являются: 



 формирование  системы географических знаний  как компонента  научной картины мира; 

 формирование целостного географического образа планеты Земля  на разных уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего 

региона); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе  его развития   с учетом исторических факторов; 

 понимание основных природных, социально-экономических,  экологических, геополитических процессов  и закономерностей, происходящих  в 

географическом пространстве  России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих 

безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных  с пониманием значимости географического пространства для человека,  с заботой   о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, общекультурные достижения (карта,  космические снимки, 

наблюдения, путешествия, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению географического 

пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных приборов (план, карта, объекты природы), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности,  социально-коммуникативных  потребностей на основе создания собственных  географических 

продуктов (схемы, карты, компьютерные  программы, презентации); 

 понимание закономерностей размещения населения  и территориальных организации хозяйства в связи  с природными, социально- 

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья  человека от географических условий проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды  ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных  природных, социально-экономических процессах и явлениях, 

их пространственной дифференциации, понимание их истоков, сущности и путей  решения проблем для устойчивого развития страны; 

 выработка  у обучающихся понимания общественной потребности  в географических знаниях, а также формирование  у них отношения  к 

географии  как возможной области  будущей практической деятельности. 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

 
География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней 

реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация, которые должны 

способствовать формированию общей культуры молодого поколения.                                                                                                                                                         

Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и 

общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение географии, позволяющее формировать у обучающихся: 

 
 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

 комплексное представленное о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с 

особенностями природы, жизни и хозяйство людей в разных географических условиях; 

 социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 

социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического 

мира и согласия; трудолюбие. 

 

Содержание предмета географии в основной школе позволяет формировать и использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных 

действий, таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям.                                                                                                                           Сюда же относятся приёмы, 

сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения экспе-

римента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию 

познавательных способностей.                                                                                                                                        
Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной  ориентации обучающихся. 

Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих  развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такте 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, структурировать материал и др.  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т.д. 

                                                                                                                                                                                                                         

Используемые технологии: интеграция традиционной, модульной, игровой, компьютерной, развивающего обучения. 



Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с географическими источниками) с 

иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 

2.  Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, жизненного и познавательного опыта обучающихся. Конкретным 

проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, 

повторительной – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в учебной работе, привития им 

умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод используется: в организации метеорологических, фенологических, 

гидрологических наблюдений, наблюдений за эрозией почвы и в обработке их результатов (составление графиков, диаграмм, схем, сводок и т.д.). 

Механизмы формирования компетентности обучения 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный метод обучения. К этому методу относится монологическая 

речь учителя (рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником географической 

информации), работа обучающихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой, а также работа с электронным приложением учебника. 

Часто используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и заданиями учебника. 

В составе практических методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе и на производстве, методы работы с картами, схемами, 

профилями, статистическими показателями, проектами, компьютерными программами, презентациями, медиаресурсами. 

На уроках географии сами школьники создают модели, проекты, вычерчивают план местности, строят графики и диаграммы по результатам 

наблюдений за погодой, работают с контурными картами, вычерчивают схемы связей.   

Формы организации работы обучающихся: 

Индивидуальная; коллективная; фронтальная; парная; групповая. 

Формы учебных занятий: мини – лекции; диалоги и беседы; практические работы; проектные работы 

Виды деятельности обучающихся: устные сообщения; обсуждения; работа с источниками; доклады; рефлексия. 

Формы контроля: 

Тестовый контроль, интерактивные задания, тренажеры, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа.  

 

 

Особенности  УМК: 



Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета сосредоточено непосредственно в учебнике: 

 Широкая система разноуровневых заданий, охватывающая все классы учебно-познавательных и практических задач, в том числе задачи на 

приобретение опыта проектной деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, работу с информацией. 

 Система помощи в организации собственной учебной деятельности (модели действий, пошаговые инструкции, напоминания, полезные советы, 

ссылки на дополнительные ресурсы); 

 Система подготовки к аттестации для ученика; 

 Система деятельностных уроков «Учимся с «Полярной звездой», направленных на формирование универсальных учебных действий. 

 Необходимый набор географических карт (краткий атлас). 

В пособии для обучающихся «Мой тренажёр» представлены задания, направленные на отработку широкого спектра умений и компетенций, а также 

блок контурных карт. Структура тренажёра соответствует тематической структуре учебника. 

 

Место  курса географии в учебном плане 

      

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 

классах и по 70 часов (2 часа в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени начального общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 

 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основных ценностных ориентиров современного российского образования, 

заключающихся в  формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи 

важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей  как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. 

 

1.2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

 

1.2.1. Предметными результатами изучения курса «География» в 9-ом  классе являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 



– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

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

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

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

– определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике. 

1.2.2. Личностные результаты:  

-умение управлять познавательной деятельностью; 

-готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение  

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в образовательной, учебно -исследовательской  

проектной и других видах деятельности; 

-сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки,  осознание  значимости  науки  

владения  достоверной  информацией   о  передовых  достижениях  и   открытиях  мировой  и  отечественной  науки,  

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству%; 

-чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

-положительное отношение к труду, целеустремленность; 

-экологическая  культура,  бережное  отношение  к  родной  земле,  природным  богатством  России  и  мира,  понимание  

ответственности за состояние природных ресурсов и разумное природоиспользование.  

1.2.3. Метапредметные результаты  
При  изучении  учебного  предмета  обучающиеся  усовершенствуют  приобретенные  на  первом  уровне  навыки  работы  с  

информацией  и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с  текстами,  преобразовывать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них  

информацию, в том числе: 

-систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в  готовых  

информационных объектах; 



-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять  

информацию  в  сжатой  словесной  форме  (в  виде  плана  или  тезисов)  и  в  наглядно-символической  форме  (в  виде  таблиц,  

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

-заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к поиску нескольких вариантов решений,  

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-ыдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;



 -составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 



зрения); 

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

=строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

=анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

=находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

-определять свое отношение к природной среде; 

=анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 



-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

Коммуникативные УУД 
10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

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

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 



 

 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования

 информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Практические работы 

1 Регионы России 10+4(резерв) 2 

2 Европейская Россия  30+9(резерв) 5 

3 Азиатская Россия  
11 1 

4 Россия в современном мире 4+2(резерв) 1 



 

 

Всего: 70 часов, 15 час резервное время 9 

 

 

1.3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМ 

 1.3.1.    Регионы России  (14 часов) 
 

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в 

районирование России. Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного 

освоения. Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. 

Азиатская Россия. План характеристики географического района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной 

Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Экологическая безопасность России. 

Пр.р. № 1 «Сравнительная характеристика великих равнин России». Пр.р. № 2 «Черты природы Восточной и С. Восточной 

Сибири». 

 

                           1.3.2.  Европейская Россия ( 39 часов) 

Тема 1. Центральная Россия (11 ч) 
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы. 

Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень заселенности. Специфика 

населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники 

Всемирного природного и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные 

промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Пр.р.№ 3 « Составление ЭГХ Волго-Вятского района». Пр.р. № 4 «Исследовательская работа с текстом». 



 

 

 

Тема 2. Северо-Запад (6 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы 

освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. Крупнейшие порты. Экологические 

проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на 

развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Пр.р. № 5 « Составление картосхемы эконом связей С-Зап. И Ц. России». 

 

Тема 3. Европейский Север (5ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная архитектура, художественные 

промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и 

перспективы развития Европейского Севера. 

Пр. р. № 6  «Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт». 

Пр.р.  № 7 « Составление картосхемы Череповец - «Северная Магнитка». 

Тема 4. Европейский Юг  (4 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, их влияние 

на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, 

традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. Рекреационная зона. Крупные 

города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы 

развития Северного Кавказа. 

 

Тема 5. Поволжье (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось 

района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы развития 

Поволжья. 



 

 

Тема 6. Урал (8 ч) 
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей европейской и 

азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. 

Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. Крупные города Урала: 

Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация района. Современное 

хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. Проблемы и перспективы 

развития Урала. 

Пр.р.№ 8 «Оценка природных ресурсов Урала». 

 

 

                                   1.3.3.     Азиатская Россия (11 часов) 

 

Тема 7. Сибирь (7ч) 

 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной 

сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы Севера. Роль транспорта в 

освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из проблем района. Особенности 

АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. 

Проблемы и перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». 

Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: Иркутск, Красноярск, 

Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Пр.р. № 9 « Сравнительная характеристика  Зап. и Вост. Сибири». Проект «Путешествие по Транссибирской магистрали». 

Тема 8. Дальний Восток (4 ч) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. 

Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного 

мира. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 



 

 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Основные отрасли 

специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

    1.3.4.  Россия в современном мире (6 час) 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, политические связи России 

со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей 

с другими государствами.  

 

1.4. Календарно-тематическое планирование 

 
 Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

 Дата 

проведения № 

урока 

 

Регионы России (10 часов +4 резерв) 
 

1 Введение. Понятие «район», «районирование». Определять виды районирования по 

количеству и проявлению признаков, 

характеру деления территории и 

направлению районирования. 

Приводить по картам примеры разных 

видов районирования. Анализировать 

диаграмму «Соотношение районов 

России по территории, населению, 

объёму промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства». Выявлять алгоритм 

характеристики географического 

района. Наносить на контурную карту 

границы природных и географических 

районов. Выявляют особенности 

изображения Земли на космических 

снимках. Определяют отличие 

космического снимка от карты. Ищут 

 

2 Районирование России.  

3 Районирование и административно –территориальное деление 

России. 

 

4 Характеристика географического и экономического районов.  

5 Стартовый контроль Тест «Повторение пройденного в 8 классе» 

Великие равнины России. Восточно-Европейская равнина. 

 

6 Великие равнины. Западно-Сибирская равнина.   

7 Пр.р. № 1 «Сравнительная характеристика великих равнин России»  



 

 

и отбирают информацию, 

использовать средства 

информационных технологий. 

Находят географические объекты при 

помощи компьютерных программ. 

Выявляют особенности природы: 

географическое положение, черты 

сходства и различия геологического 

строения и рельефа, климата 

8 Горный каркас России Систематизируют знания о природных 

регионах в таблицах. Анализируют 

схемы высотной поясности и 

устанавливать набор высотных поясов 

в горах Урала и Южной Сибири. 

Выясняют по тематическим картам 

влияние природных условий и 

ресурсов на размещение населения на 

Урале и в Южной Сибири. Находят на 

карте и наносят на контурную карту 

географические объекты. 

Подготавливают и обсуждают 

презентации об уникальности 

природных регионов, особо 

охраняемых территорий. Оценивают 

экологическую ситуацию в России, 

различных её регионах и своей 

местности на основе анализа 

экологической карты, материалов 

СМИ. Определяют факторы, 

влияющие на возникновение 

экологической ситуации. 

Характеризуют виды экологических 

ситуаций. Выявляют сущность и пути 

решения экологических проблем. 

Изучают особо охраняемые 

территории. 

 

9 Мерзлотная Россия.   

10 Пр.р. № 2 «Черты природы Восточной и С. Восточной Сибири».  

11 Экзотика России. Северный Кавказ и Крым.  

12 Экзотика России. Д. Восток.  

13 Экологическая ситуация и  безопасность России.  

14 Контрольная работа №1 по теме «Регионы России»  

 

Европейская Россия (30 часов+9 резерв) 

 



 

 

Тема 1. Центральная Россия (11 ч) 

15 Пространство Центральной России. Составляют характеристику 

экономико-географического 

положения по плану. Изучают 

заселение Центральной России. 

Население и города Центральной 

России. Народные промыслы. 

Изучают географическое положение и 

состав Центрального района. 

Промышленность и проблемы района. 

Изучают состав и географическое 

положение Волго-Вятского района. 

Этническое многообразие. Отрасли 

промышленности и сельского 

хозяйства. Крупные города. Изучают 

ЭГП Центрально-Чернозёмного 

района. Этапы освоения территории. 

Влияние природных условий и 

ресурсов на хозяйственное развитие 

района. Специализация хозяйства. 

Население, качество жизни населения. 

Проблемы района. Изучают Москву – 

столица России. Агломерацию. 

Функции столичного города. 

Подмосковье. 

 

16 Центральная Россия: особенности природы.   

             17 Центральная Россия: освоение территории и население.  

18 Центральный район: народные промыслы России..  

19 Центральный экономический район: состав, население, 

хозяйство, проблемы. 

 

20 Москва- столица России и Подмосковье.  

21 Волго-Вятский район: природные особенности  

22  Пр.р. № 3 « Составление ЭГХ Волго-Вятского района».  

23 Центрально-Черноземный район: особенности, хозяйство и 

проблемы. 

 

24 Москва и Подмосковье. Готовимся к дискуссии.  

25 Контрольная работа №2 по теме «Центральная Россия»  

 

Тема 2. Северо-Запад (6 ч) 

 

26 Пространство Северо-Запада. Изучают географическое положение 

Северо-Западного района. Природные 

условия и ресурсы. Всемирное 

культурное наследие. Изучают 

изменение географического 

положения района во времени. 

Изменение роли Новгорода. Макро- и 

микро положение Санкт-Петербурга. 

Изучают хозяйство Северо-Запада. 

Отрасли специализации. Изменение 

специализации района во времени. 

Влияние экономических связей на 

развитие хозяйства. Сельская 

 

27 Северо-Запад: население и города.  

28 Северо-Запад: хозяйство.  

29 Санкт-Петербург – вторая столица России. Создаем 

электронную презентацию. Калининградская область  

 

30 Пр.р. № 4 « Составление картосхемы эконом связей С-Зап. И 

Ц. России». 

 

31 Контрольная работа №3 по теме «Северо-Запад»  



 

 

местность Северо-Запада. Работают с 

дополнительной литературой и 

интернет-ресурсами. Выполнять 

задания ГИА. 

Тема 3. Европейский Север (5 ч) 

32 Пространство Европейского Севера. Составляют описание одной из рек по 

плану. Оценивают обеспеченность 

водными ресурсами страны и её 

отдельных территорий, своего 

региона. Определяют особенности 

использования внутренних вод своего 

региона. Определяют пути охраны и 

рационального использования водных 

ресурсов. Систематизируют 

информацию о преобразовании рек 

человеком. Определяют механический 

состав и структуру почвы, их 

различие. Выделяют на типовой схеме 

почвенного профиля основные слои 

почвы, их особенности. Составляют 

картосхему с использованием 

интернет-ресурсов 

 

33 Европейский Север: освоение территории и население.  

34 Практическая работа № 5  «Оценка природно-ресурсного 

потенциала района на основе тематических карт» 

 

35 Европейский Север: хозяйство и проблемы.  

36 Пр.р. 6 « Составление картосхемы Череповец - «Северная 

Магнитка». 

 

Тема 4. Европейский Юг (4ч) 

37 Пространство Европейского Юга. Выявлять специфику 

территориальной структуры 

расселения, этнического и 

религиозного состава населения. 

Анализировать статистические 

материалы и формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, рисунки, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе 

карт. Определять черты сходства и 

различия в особенностях населения 

отдельных территорий. Выявлять 

специфику хозяйства Европейского 

Юга. Устанавливать характер 

воздействия географического 

положения на жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и анализировать 

 

38 Европейский Юг: население и города, хозяйство и 

перспективы, рекреационная зона 

 

39 Разрабатываем проект «Развитие рекреации на Северном 

Кавказе» 

 

40 Контрольная работа №4 по теме Европейский юг»  



 

 

условия для развития хозяйства. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов. 

Анализировать статистические 

материалы, схемы и формулировать 

выводы. Составлять характеристики, 

схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе 

карт. Определять черты сходства и 

различия в особенностях хозяйства 

отдельных территорий. 

Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные 

задачи 

Тема 5. Поволжье (5 ч) 

41 Пространство Поволжья. Определять специфику 

географического положения 

Поволжья. Оценивать положительные 

и отрицательные стороны 

географического положения. выявлять 

специфику территориальной 

структуры расселения, этнического и 

религиозного состава населения. 

Анализировать статистические 

материалы и формулировать выводы. 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, рисунки, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе 

карт. Определять черты сходства и 

различия в особенностях населения 

отдельных территорий 

 

42 Поволжье: освоение территории, природные условия и 

ресурсы. 

 

43 Поволжье: население и города.  

44 Поволжье: хозяйство.  

45 Проблемы Поволжья. Готовимся к дискуссии «Экологические 

проблемы Поволжья» 

 

Тема 6. Урал (8 ч) 

46 Пространство Урала. Выявлять специфику хозяйства Урала.  



 

 

47 Урал: освоение территории и заселение. Устанавливать характер воздействия 

географического положения на жизнь 

людей и хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для развития 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных 

по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов. 

Анализировать статистические 

материалы, схемы и формулировать 

выводы. Составлять характеристики, 

схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе 

карт. Определять черты сходства и 

различия в особенностях хозяйства 

отдельных территорий. 

Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные 

задачи 

 

48 Урал: население и города.  

49 Пр.р.№ 7 «Оценка природных ресурсов Урала».  

50 Урал:  современное хозяйство.  

51 Проблемы развития Урала.  

52 Контрольная работа № 5 «Европейская Россия»  

53 Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала»  

Азиатская Россия (11 часов) 

Тема 7. Сибирь (7 ч) 

54 Сравнительная характеристика Европейской и Азиатской 

частей России. 

Выявлять специфику хозяйства 

Западной Сибири. Устанавливать 

характер воздействия географического 

положения на жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов. 

Анализировать статистические 

 

55 Пространство Сибири. Сибирь: освоение территории, 

население 

 

56 Западная Сибирь: состав, ЭГП, ресурсы. Хозяйство Зап. 

Сибири 

 

57 Восточная Сибирь: состав, ЭГП. природные условия и 

ресурсы. Байкал. Хозяйство 

 

58 Пр.р. № 8 « Сравнительная характеристика Зап. и Вост. 

Сибири». 

 

59 Норильский промышленный район и БАМ.  



 

 

материалы, схемы и формулировать 

выводы. Составлять характеристики, 

схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе 

карт. Определять черты сходства и 

различия в особенностях хозяйства 

отдельных территорий. 

Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные 

задачи 

60 Проект «Путешествие по Транссибирской магистрали».   

 

Тема 8. Дальний Восток (4 ч) 

61 Пространство Дальнего Востока Выявлять специфику хозяйства 

Дальнего Востока. Устанавливать 

характер воздействия географического 

положения на жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. 

Проводить сопоставительный анализ 

различных по содержанию физико-

географических и социально-

экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения географических объектов. 

Анализировать статистические 

материалы, схемы и формулировать 

выводы. Составлять характеристики, 

схемы, таблицы на основе анализа 

источников информации, в том числе 

карт. Определять черты сходства и 

различия в особенностях хозяйства 

отдельных территорий. 

Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решать 

практические и познавательные 

задачи 

 

62 Дальний Восток: природные условия и ресурсы, природные 

условия и ресурсы 

 

63 Дальний Восток: история освоения и население, хозяйство   

64 Проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине 

21в.» 

 



 

 

Россия в современном мире (4 часа + 2 резерв) 
             65 Промежуточная аттестация Тест «Россия в современном 

мире» 

Знать соседей России. Место России в 

мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, 

политические связи России со 

странами ближнего и дальнего 

зарубежья. Расширение внешних 

экономических связей с другими 

государствами. 

 

66 Место России в мире  

67 Геополитическое и экономическое влияние России в разные 

исторические периоды 

 

68 Внешнеторговые отношения современной России  

69 Практическая работа №9 «Анализ показателей 

внешнеторгового оборота России» 

 

70 Итоговый урок за курс 9 класса  

 


