
Аннотация к рабочей программе по географии 

9 класс 
Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе федерального государственного 

стандарта общего образования, на основе программы под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, 

В.В. Николиной (М., «Просвещение», 2009 г.) 

Учебника  для 9кл. (базовый уровень)  А.И. Алексеева, «География. Россия» М., «Просвещение», 2011г., 

серии «Полярная Звезда». (Рекомендовано Мин. обр. и науки РФ)  

             Рабочая программа базового курса «География. Россия» соответствует примерной программе 

курса «География. Россия» основного общего образования на базовом уровне. Предлагаемое 

распределение часов примерной программы соответствует примерной программе профильного курса 

«География. Россия» на базовом уровне. Рабочая программа предусматривает изучение тем 

образовательного стандарта, распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «География. Россия» с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет количество практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

п.2 ст. 28, п.3 ст. 28 Закона об образовании, п.9 ст.2 Закона об образовании, п.6 ст.28 Закона об 

образовании п.7 ст. 28 Закона об образовании 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ от 5.03.2004г. № 1089. (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69) 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 № 761н. «Об утверждении Единого 

квалифицированного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 

  Методического письма «О преподавании учебного предмета «География» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования» (2010 г.)  

   Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

30.04.2014 № 263 «Об утверждении примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Ростовской области на 2014-2015 учебный год»; 

 Учебный план МБОУ СОШ № 41 на 2014/15 учебный год;   

 Примерная программа курса «География» среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне составлена на основе федерального компонента государственного стандарта базового уровня 

общего образования (утверждена приказом МО РФ от 5.03.2004г. № 1089 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69) 

Рабочая программа курса «География. Россия» в старшей школе на базовом уровне в соответствие с 

Федеральным базисным учебным планом в 9 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

          Предлагаемое в планировании распределение часов по темам соответствует Примерной 

программе курса «География России» на базовом уровне. Преподавание курса ориентировано на 

системно-информационную концепцию, которая обеспечивает базовый уровень информационной 

культуры учащегося, непрерывность образования на основе концентрического подхода, способствуя 

повышению устойчивости знаний. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями использовать один из «языков» международного общения – географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей 

среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

задач: 

 сформировать у учащихся знания о родной стране и в мире. 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации как классическими (картами, 

статистическими материалами и др.), так и современными (компьютерными). 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и развиваются 

как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению 

географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий 

и акваторий Земли. Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, 

социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует 

бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества. Особенностью 

курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится человек. На него замыкаются и 

природа ,и хозяйство; они показаны глазами человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся 

по- другому взглянуть на свою страну и на своѐ ближайшее окружение, почувствовать себя участником 

многовекового процесса освоения территории России, преобразование еѐ природы и хозяйства. 

«География России» изучается в 8 и 9 классах. Предлагаемое в планировании распределение часов по 

темам соответствует Примерной программе курса «География» на базовом уровне. В 9 классе изучается 

вторая часть курса «География России» -, которая состоит из  четырех разделов: «Регионы России», 

«Европейская Россия», «Азиатская Россия» и «Заключение». Под региональным компонентом 

содержания географического образования понимается педагогически отобранный материал в контексте 

базового содержания предмета «География», раскрывающий типичное и особенное в образе 

геокультурного пространства Донского края. 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 учебных 

часов для обязательного изучения географии в 9-м классе основной школы из расчета 2 учебных часа в 

неделю 

IV. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Регионы России (10 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.   



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. 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические проблемы. 

Экологическая безопасность России. 

Готовимся к экзамену. Изучаем изображения Земли из Космоса. Анализируем проблему. 

Практическая работа: №1. «Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических 

снимков и компьютерных программ» 

 Практическая работа: №2 «Оценка экологической ситуации в различных регионах России» Оценка 

экологической ситуации в различных регионах России» (32 ч) 

      Раздел 2. Европейская Россия (34 часа) 

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. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. Московская агломерация. 

Функции Москвы. Подмосковье.  Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. 

Специализация хозяйства. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой). Работаем с текстом. 

Готовимся к дискуссии. 

           Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада. Великий 

Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской местности. Особенности 

географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы 

развития. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. 

Экологические проблемы города. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). Создаем электронную 

презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. Традиции и быт 

населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой).  

 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. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы 

развития Северного Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ).  

        Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. 

Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы 

развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). Готовимся к дискуссии 

«Экологические проблемы Поволжья». 



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. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район 

России. Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

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

Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). Анализируем ситуацию 

«Специфика проблем Урала». 

Практическая работа: №3 «Оценка природно- ресурсного потенциала района на основе тематических 

карт» 

Практическая работа: №4 «Составление туристического маршрута по природным и туристическим 

местам» 

Практическая работа: №5 «Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт» 

Практическая работа: №6 «Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства» 

Практическая работа: №7 «Оценка проблем Поволжья по различным источникам географической 

информации» 

Практическая работа: №8 «Оценка ресурсов региона на основе карт» 

 

Раздел 3.Азиатская Россия (17ч) 

 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. 

 Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное развитие. Отрасли 

специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации Западной 

Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные города: Новосибирск, Омск. 

Проблемы и перспективы развития. 

      Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — объект 

Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы 

развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). Разрабатываем проект 

«Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

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. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Особенности 

половозрастного состава населения. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города 

Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). Разрабатываем проект 

«Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века». 

Практическая работа: №9 «Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири» 

Практическая работа: №10 «Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири» 

Практическая работа: №11 «Оценка географического положения Дальнего Востока» 

Россия в мире (7 ч) 

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. 

Сфера влияния России. Присоединение Крыма к России. Геополитическое и экономическое влияние. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» ). Готовим реферат. 

Изучаем свой край. 

Всего- 68 часов. 

 



10-11 классы 
Рабочая программа по  географии составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, программы основного общего образования. 10-11 классы: 

учебно – методическое пособие. / сост. С.В. Курчина. – 2-е изд., стереотип. – М.: дрофа, 2014. – 166. 

 «ПРОГРАММЫ общеобразовательных учреждений. География.10-11 класс». М, Просвещение,2008 г. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

содержание и методический аппарат данной программы обеспечивают выполнение требований, 

представленных в ФГОС. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения географии. 

Статус документа: 

Настоящая программа по географии предназначена  для учащихся 10-11 классов, осваивающих 

среднюю общеобразовательную программу основного общего образования на базовом уровне, 

составлена с учетом выбранного УМК «Полярная звезда»  на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.03.2004 № 1089 « Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 05.03.2004 № 

1089»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования на 2014/2015 учебный год»; 

 Распоряжение КО от 24.04.2014 № 1826-р «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2014/2015 учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2014 № 03-20-1020/14-0-0 «О 

годовом календарном графике и режиме работы образовательных организаций Санкт-Петербурга в 

2014-2015 учебном году»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, программы по географии (базовый уровень, 

приказ Минобразования России №1089 от  05.03. 2004 ) 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, введѐнным в действие с 

19.03.2001г. № 196 Постановлением Правительства РФ (с изменениями на 10.03.2009г.); 

 Методического письма «О преподавании учебного предмета «География» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования» (2006 г.); 

 «ПРОГРАММЫ общеобразовательных учреждений. География.10-11 класс». М, 

Просвещение,2008 г. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004,. Распоряжение КО  № 907-р от 

12.04.2013 г 

 



Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени среднего (полного) общего образования 

предшествует курс географии основной школы. Содержание курса географии 5-9 классов является 

базой для изучения общих географических закономерностей, гипотез, теорий и основой для уровневой  

и профильной дифференциации в старшей школе. 

На изучение курса географии в 10-11 классах отводится 68 ч ( по 1 ч в неделю или 2ч в неделю в 10 

классе) 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, 

задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о 

месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и 

странам. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках 

учебной, познавательной, информационно-коммуникативной, творческой, практической, рефлексивной 

деятельности. 

Главной целью изучения курса является формирование у учащихся систематизированного целостного 

представления о закономерностях развития мирового хозяйства, формирования политической карты 

мира, размещения хозяйства, о пространственном функционировании экономических законов на 

неоднородных в природном и хозяйственно – культурном отношении территориях современного мира, 

о роли географии в их познании. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, 

простого общения. 

Одной из важнейших задач курса, является формирование у учащихся умений, необходимых для 

самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений современного мира 

Формы обучения, промежуточного контроля, методы обучения, средства обучения:  

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый 

контроль, проверочные работы, географические диктанты, работы с контурными картами. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут, компьютерные 

презентации. Используются следующие формы организации учебной работы: урок-лекция, урок-



семинар, урок-практикум, урок-зачет.  Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения. 

 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их 

сочетания: 

o Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, 

учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  

проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

o Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

o Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального 

опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), 

организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

Результирующим показателем работы с учебником может стать использование кейс-метода как 

модульного тематического анализа изучаемых социально-экономических процессов и явлений. Суть его 

заключается в том, что учащимся предлагается самостоятельно осмыслить учебный материал с целью 

моделирования жизненных ситуаций. Описание реальности при этом должно не только отражать 

какую-либо практическую проблему, но и актуализировать определенный комплекс географических 

знаний, который необходимо усвоить в ходе обучения. 

Основная задача учебного кейса состоит в том, чтобы связать теоретические знания с эмперической 

деятельностью. По сути дела, кейс создает действующую модель мира и ситуации. При этом 

дидактическое назначение этого метода сводится к решению текущих учебных и воспитательных  

задач. Поэтому кейсы должны быть наглядными и детальными. Главный смысл их заключается в 

практическом познании и обретении способности к оптимальной деятельности. 

Источниками формирования кейсов являются:1.общественная жизнь, которая выступает сюжетной и 

фактологической основой; 2.предметный учебно-воспитательный процесс, обладающий программно-

методическим содержанием; 3.наука, которая задает методологию и методику анализа изучаемых 

проблем. Существуют вспомогательные источники: художественная и публицистическая литература, 

стимулирующие нравственное развитие личности, местный материал, эмпирические знания и 

статистические материалы, сайты Интернета, отличающиеся масштабностью, гибкостью, 

оперативностью. 

Перечисленные приемы и методы обеспечивают овладение следующими учебными умениями: 

- анализировать статистические материалы и данные СМИ; 

-устанавливать причинно-следственные связи для объяснения социально-экономических процессов и 

явлений; 

-разрабатывать картосхемы связей социально-экономических процессов и явлений; 

-строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и формулировать выводы; 

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

- работать с различными видами текста и информационными источниками, содержащими социально – 

экономические сведения.  

Специфика предмета: 

—  Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на 

любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке 

знаний. 

—  Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, 

умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – это особая 

форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и 

получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение обучающимися 

практических навыков ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на 

формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным источником 

географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, 

приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за погодой и 

местными природными объектами, оформления отчетов и графических материалов. 

— Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Нумерация практических 

работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все 



практические работы являются этапом комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению 

учителя - как выборочно, так и фронтально. Это связано со спецификой предмета.  

Особенность проведения практических работ в 10-11 классах заключается в том, что некоторые из них  

выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. Это связано с тем, что формируемые 

географические умения отличаются сложностью, формируются последовательно, по этапам, иногда 

требуют длительного наблюдения. Поэтому практическая работа, связанная с определением координат, 

расстояний, направлений по плану или карте или с ведением календаря погоды – это не одна, а 

несколько практических работ,  запись в журнал и оценивание которых  может проводиться по 

усмотрению учителя. На выполнение практических работ отводится не более 20% учебного времени 

соответствующей программы. Итоговые (оценочные) работы составляют около 50% работ. 

 

 


