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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Преподавание учебного курса «Географии» в основной школе осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и 

инструктивно методическими материалами: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  приказом  Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644) 

 Географии. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.И.Алексеева, В.А.Низовцева, Э.В.Ким. 8—9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / А.И.Алексеева, В.А.Низовцева, Э.В.Ким— М.: Просвещение, 2019. 

 В соответствии с  ООП ОООМКОУ СШ №7 

 

 
 

                                          Общая характеристика программы 

Рабочая программа по учебному предмету «География России» рассчитана на 68 ч (из расчета 2  часа в неделю) для изучения в 9 классе 

общеобразовательной школы. Она составлена на основе  программы, составленной авторами учебника под редакцией А.И.Алексеева, 

В.А.Низовцева, Э.В.Ким, Г.Я.Лисенковой.  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 



  Учебный предмет «География России. Население и хозяйство» завершает географическую подготовку учащихся в основной школе. 

Данный курс способствует становлению у школьников активной гражданской позиции, пониманию необходимости изучения 

географических проблем и личного участия в их решении. Стратегическими приоритетами курса являются: становление у школьников 

географической культуры на основе формирования компетенций ценностного и волевого характера как основы субъектного опыта; 

личностное развитие учащихся во взаимосвязи с окружающей средой, готовность к решению возникающих геоэкологических  проблем; 

опережающее изучение ключевых вопросов через «малую» - в рамках одного раздела  (отрасль, межотраслевой комплекс), «среднюю» - в 

течение ряда разделов (геоэкологическая проблема, качество жизни, природопользование, устойчивое развитие), «большую» - в пределах 

различных географических курсов (зональность, природные компоненты и факторы, географические системы), междисциплинарную 

(история освоения территории), перспективность;  толерантность – воспитание уважения к другой культуре и традициям, восприятие 

контакта с другими народами и национальными культурами как процесса обогащения личного опыта; познание своей страны в сравнении с 

другими. 

В процессе изучения курса учащиеся включаются в различные виды деятельности по работе с отдельными источниками 

географической информации: картографической, статистической, текстовой, СМИ, Интернет. Особая роль отводится картографическим 

произведениям и другим изображениям с применением  компьютерных технологий. Предусматривается широкое использование 

алгоритмизации в виде планов характеристики географических объектов, процессов и явлений, логических схем, структурных моделей. 

Программа разработана с учетом изменений, происходящих в общеобразовательной школе, с целью сохранения единого 

образовательного пространства России в условиях дифференциации школьного образования.  

Новизна предлагаемой программы состоит  в последовательном развитии  идей гуманизации школьного географического 

образования, включающем изменение целей, планируемых результатов, содержания и способов обучения. 

По курсу «География России» четко просматривается комплексный подход к изучению природы, населения и хозяйства. При  

изучении общей характеристики России рассматриваются взаимосвязанные между собой содержательные блоки «природа» - «население» - 

«хозяйство». 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УМК «Географии. 9 класс» 

1. Учебник: А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким. 9 класс. География России. Хозяйство и географические районы. М., Дрофа, 

2021 год.  

2. Методическое пособие к учебникам А.И. Алексеева, В.А. Низовцева, Э.В. Ким и др. «География. География России. Природа и 

население. 8 класс» и «География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс» под ред. А.И.Алексеева / Э.В.Ким, 

В.И.Сиротин, А.И. Крылов. – М.: Дрофа, 2018 

 

 

Цели курса: 

• формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной организации географической оболочки и ее объектов 

разного масштаба (от материков до мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального природопользования; 

• формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и понимания географических закономерностей, 

понимания насущных проблем взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих проблем: 

политических, экономических, социальных, экологических; 

• знакомство с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой территориальной структуры российского 

общества, с путями перехода России к устойчивому развитию; 

• развитие ассоциативного мышления путем формирования географического образа мира, его крупных частей (материков и стран), своей 

страны и малой родины. 

Основные задачи: 

• формирование географической картины мира и общей культуры; 

• формирование географического (пространственно-временного) мышления, географического видения глобальных и локальных проблем, 

деятельно-ценностного отношения к окружающей среде; 

• осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания человечества в единой социо-природной среде, решения 

проблем экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

• воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 

В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация основных компонент общего образования: 

социально-личностной компоненты: 



• подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической действительности и соответственно формирование личностной 

ценностно-поведенческой линии школьника-гражданина в сфере жизнедеятельности; 

• формирование интереса не только к географическому, но и к «очеловеченному» — индустриальному, историческому, 

культурологическому пространству; 

• выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения в повседневной жизни и формирование нравственно-ценностного 

отношения к окружающей среде в своей местности, регионе, стране и подготовка к решению разных социально ориентированных задач; 

• формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к природе, к деятельности способствует более эффективному 

усвоению других элементов содержания образования, развивает социально-ответственное поведение в природе и обществе, помогает 

адаптации к условиям проживания на определенной территории и стимулирует социальную активность человека; 

• развитие пространственного, средового и геоэкологического мышления в масштабах своего региона, страны и мира в целом и 

представления о современной географической картине мира как части общей научной картины мира. Осознание пространственно-

временного единства и взаимосвязи развития в географической действительности природных, социально-экономических, техногенных 

процессов и объектов; 

• понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их обитания едины; 

• знание каждым человеком закономерностей развития географической оболочки и совершенствование комплексного географического 

мышления и экологически грамотного поведения — важных элементов общей культуры человека; 

• формирование экономической образованности, умения анализировать ситуацию на рынке труда и предпринимательской деятельности. 

Освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, моделированию и проектированию природной, хозяйственной и экологической 

ситуации и проблем в конкретных регионах; 

общекультурной компоненты: 

• формирование умений и навыков пользования разнообразными источниками информации, наблюдения на местности, решения доступных 

географических проблем; умелого применения знаний и навыков в субъектно-объектной практической деятельности, в том числе 

природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических требований в конкретном географическом пространстве, 

что помогает оценить местные проблемы на фоне и с учетом развития страны и мира, выбрать верную политическую, экономическую и 

экологическую ориентацию. Например, понимание проблем окружающей среды и знание сущности неблагоприятных и опасных явлений 

для цели личной безопасности и общества, для информирования населения об экологических проблемах. Именно знания и умения, 

приобретенные в школе, становятся базой развития географической компетентности представителей и руководителей исполнительной 

власти, принимающих решения о ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, о ресурсоиспользовании. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По завершению курса географии на этане основного общего образования выпускники основной школы должны овладеть следующими 

результатами:Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 



Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

                 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

                 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

                 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

                 представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

                 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-

ю линию развития – понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

  Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 



Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 



Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения (3-я линия развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» 9 класса 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 своѐ отношение к культурному и природному наследию; 



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

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

Содержание курса 

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю)  

Раздел I 

Хозяйство России  

Тема 1 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства — первичный, вторичный, третичный. Изменение 
структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. Особенности индустриального пути развития 
России. 

Географическое районирование. Его виды (по однородности и по связям). Природное и экономическое районирование России. 
Географические районы России. Административно-территориальное деление как один из видов районирования. 

Тема 2 

ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития. 
Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. 

Структура и география растениеводства. Животноводство, его структура. Влияние природных условий на содержание скота. География 
животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее время. География легкой и пищевой 
промышленности. 

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и закономерности их размещения. 
Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса. 

Топливно-энергетический   комплекс   (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России. Особое значение ТЭК в условиях северного 
положения России с учетом размеров ее территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства. 

Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных районов. 

Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, транспортировки и переработки нефти. Нефтепроводы и 
нефтеперерабатывающие заводы. 



Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ — современный вид топлива. 

Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их 
специфика и особенности влияния на окружающую среду. География электроэнергетики. 

Проблемы ТЭК России. 

Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия, их структура. Типы металлургических 
предприятий, факторы их размещения. Современная география черной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны. Машиностроение — «отрасль свободного 
размещения». Ориентация на квалифицированные кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями 
продукции, научными базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводов-лидеров в хозяйстве страны. 

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической промышленности. Производство минеральных 
удобрений. Химия полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда. 

Понятие инфраструктуры. 

Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по технико-экономическим особенностям и 
воздействию на окружающую среду. 

Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного комплекса. 
Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. Влияние телекоммуникаций на 

территориальную организацию общества и образ жизни людей. 
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма. Рекреационные районы. 
Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического разделения труда. Условия, влияющие на 

специализацию районов. Изменение специализации географических районов во времени. 
Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 

Практические работы.  

1.Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка и 
использование топливных ресурсов).  

2. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства.  

3. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного комплекса.  

4. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  

5. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт.  

6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт).  

7. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. 
Выделение группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество.  

8. Выделение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с 
главной полосой расселения и с благоприятным по природным условиям жизни населения положением территорий. 



 

 

 

 

Раздел II 

Районы России 

Тема 3 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природно-хозяйственные зоны. 
Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после строительства ГЭС. Преобразование речных систем и 

экологические проблемы. 

Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства. Географическое положение, его изменение в 
различные периоды. 

Ц е н т р а л ь н ы й р а й о н ,  его особое значение в жизни России. Особенности населения, район — «локомотив», центр науки и 
культуры. Памятники природы, истории и культуры. Народные промыслы. 

Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его формировании. Развитие хозяйства района. Отрасли 
специализации, их изменение в 1990-х гг. 

Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. Крупнейший центр науки и высшего образования, 
политический и финансовый центр. Московская агломерация. 

Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные функции городов. 

Ц е н т р а л ь н о - Ч е р н о з е м н ы й р а й о н .  Этапы освоения территории и развития хозяйства. Природные ресурсы. «Русский 
чернозем». Эрозия и борьба с ней. Агропромышленный комплекс района. Развитие промышленности. КМА и черная металлургия. 
Территориальная структура и города района. 

Волго  - Вятскийр а й о н ,  его внутренняя неоднородность. Народы, их историко-культурные особенности. Нижний Новгород и его 
окружение. 

Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», его значение в разные периоды российской 
истории. 

Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и экологические проблем. Древние русские города, 
особенности их развития и современные проблемы. 

Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности города на разных этапах развития. Новые 
хозяйственные задачи. Проблема наводнений. Планировка и внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. Пригороды 
Петербурга. Наука и образование. 



Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное географическое положение области. «Контактное» 
экономико-географическое положение области как ресурс ее развития. 

Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и Баренцево: природные особенности, пути 
хозяйственного использования, место в русской культуре и истории. Поморы. 

Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. Родина русских землепроходцев. Смена отраслей 
специализации. 

Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные монастыри. Художественные промыслы. Древнее 
зодчество. 

Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как природно-хозяйственная граница. 
Протяженность территории и изменение природных условий. 

Этническая и культурная неоднородность района. 

Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли специализации. Последствия строительства ГЭС, 
экологические конфликты и пути их решения. 

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономико-географического положения и этапы развития. 

Европейский Юг. Крым.   Историческая судьба Крымского полуострова. Отличительные природные особенности. Особенности 
населения и хозяйства Крыма. 

Северный Кавказ. Особенности географического положения и разнообразие природы. История присоединения к России и заселения 
русскими. Внутренняя неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. 

Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное, культурное разнообразие района. Район с 
наилучшими в России условиями для сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности. 
Рекреационные зоны. 

Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и рекреационное значение морей. Новороссийск — 
крупнейший порт России. 

Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их экологические и хозяйственные последствия. Рыбные 
богатства Каспия. Нефть и газ.   Дербент — самый древний из городов России. 

Урал.Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье. 

Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом отношении. Разнообразие ископаемых богатств. 
Неоднородность природных условий. Спектры широтной и высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его 
роли в хозяйстве России. 

Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военно-промышленного комплекса. 

Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана природы. 
Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и проблемы западных районов России. Пути решения проблем. 

Тема 4 



АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства.    > 
Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Высотная поясность. 

Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный морской путь, его значение. 
Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских». 
Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития хозяйства и сдвиги в размещении населения. 

Изменения в хозяйстве после распада СССР. Географические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера. 

Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Главная топливная база страны. 
Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство. 

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная разработка. Каскады ГЭС. Природно-
хозяйственные зоны. 

Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды. Хозяйственное использование и экологические 
проблемы Байкала в российской культуре. 

Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. 
Экологические проблемы района. 

Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения. Природные условия и ресурсы. Разнообразие 
природы. Опасные природные явления. 

Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное использование. 

Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы. 

Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи. 

Перспективы района. 

Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы восточных районов. Сравнение западной и восточной 
частей России. 

Обобщение знаний по разделу «Районы России». 

Практические работы.  

1. Составление географических маршрутов по достопримечательным местам Центральной России (памятники природы, культурно-
исторические объекты, национальные святыни России).  

2. Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным путем.  

3. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (на выбор) по транспортно-
географиче-скому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны.  



4. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 

Тема 5 

РОССИЯ В МИРЕ 

Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве в разные исторические периоды. Современная 
внешняя торговля России. 

Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и сопредельные страны. 

Тема 6 

География Волгоградской области. Хозяйство  

Экономико-географическое положение и административно-территориальное деление Волгоградской области.Общая характеристика 
промышленности области.Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство.  Инфраструктурный комплекс. 

 

9 класс 

№ РАЗДЕЛ. ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1. Введение. Что изучает экономическая география России 1 

Раздел 1. Хозяйство России 21 час 

2. Тема 1. Общая характеристика хозяйства 4 

3. Тема 2.Главные отрасли и МОК 16 

Раздел 2. Районы России 36 часов 

4. Тема 3. Европейская часть России 24 

5. Тема 4. Азиатская часть России 14 

6. Тема 5. Россия в мире 3 

7 Тема 6. География Волгоградской области.  Хозяйство 5 

8 Резерв  1 



 итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

9 класс  

№ 

п/п 

Дата  Тема урока  Форма 

организации урока  

Виды учебной деятельности  

План  Факт  

Введение (1ч) 

1   Что изучает экономическая 

география России. 

ИНМ Знать состав вторичного сектора экономики 

Раздел  1.  Хозяйство  России  (20 часов) 

 

Тема     1.  Общая характеристика  хозяйства  (4 ч) 

2   Понятие хозяйства. Его 

структура. 

ИНМ Знать что такоехозяйство, отраслихозяйства России 

3   
Этапы развития хозяйства. 

КУ называть и объяснять основные этапы развития хозяйства 

России, изменения в структуре хозяйства 

4   Географическое 

районирование. 
КУ называть и объяснять основные этапы развития хозяйства 

России, изменения в структуре хозяйства уметь:- приводить 

примеры разных субъектов РФ, показывать их на карте; - 

выделять и показывать на карте географические районы 

5   Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы 

ИНМ 



страны 

Тема  2.  Главные отрасли и межотраслевые  комплексы  -16 часов. 

6   Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

КУ Ведущая роль растениеводства. География основных 

отраслей 

7   
Животноводство. Зональная 

специализация. 

УПР Знать основные районы разведения крупного рогатого скота, 

свиней, овец и других видов домашних животных. Уметь 

объяснять принципы размещения 

8   Агропромышленный 

комплекс. Лѐгкая и пищевая 

промышленность. 

КУ уметь:- называть состав АПК, основные проблемы, связанные 

с развитием АПК; - объяснять влияние различных условий на 

развитие и размещение пищевой и легкой промышленности 

9   

Лесной комплекс 

КУ уметь: показывать главные районы лесной промышленности, 

крупные лесопромышленные комплексы; - объяснять и 

приводить примеры связей между производствами лесной 

промышленности и особенностями их размещения; - 

объяснять значение района своего проживания в 

производстве или потреблении продукции лесного комплекса 

10   Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК). Угольная 

промышленность. 

КУ состав ТЭК; - объяснять изменения структуры потребляемого 

топлива; - называть и показывать главные районы добычи 

угля. 

11   ТЭК. Нефтяная и газовая 

промышленность 

КУ называть и показывать главные районы добычи нефти и газа; 

- объяснять значение нефти и газа для российской экономики 

12   

Электроэнергетика. 

КУ называть, показывать по карте и приводить примеры 

крупнейших электростанций; - объяснять особенности 

размещения электростанций на территории страны, их 

влияние на состояние окружающей среды 

13   

Металлургический 

комплекс. 

УПР приводить примеры и показывать на карте главные районы 

черной и цветной металлургии; - объяснять новые термины 

урока; влияние сырьевого и энергетического факторов на 

размещение металлургических производств 

14   Машиностроительный 

комплекс. 

УПР машиностроения в современной экономике страны, 

показывать главные районы и центры наукоѐмкого, 

трудоѐмкого и металлоемкого машиностроения, объяснять 

факторы их размещения. 

15   Факторы размещения 

машиностроения. 

КУ 



16   Химическая 

промышленность. 

УПР Знать специфику химической промышленности, важнейшие 

центры, приводить примеры по сохранению природы. 

17   

Транспорт 

УПР приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять 

особенности их географического положения, показывать по 

карте; - объяснять влияние природных условий на работу 

отдельных видов транспорта и влияние транспорта на 

состояние окружающей среды. 

18   Информационная 

инфраструктура 

КУ Приводить примеры отраслей третичного сектора и называть 

проблемы его развития. 

19   Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. 

КУ объяснять новые термины, территориальные различия в 

развитии 

20   Территориальное 

(географическое) разделение 

труда 

УПР Объяснять значение районирования и зонирования России, 

приводить примеры экономических районов, федеральных 

округов. 

21   

Обобщение по теме 

«Межотраслевые 

комплексы». 

ОУ Знать специфику химической промышленности, важнейшие 

центры, приводить примеры по сохранению природы. 

Объяснять значение районирования и зонирования России, 

приводить примеры экономических районов, федеральных 

округов. 

Раздел  2.   Районы  России  

 

Тема    3.   Европейская  часть  России  (24 ч.) 

22   

Восточно - Европейская 

равнина  

КУ называть и показывать на карте основные формы рельефа, 

реки, озера, месторождения полезных ископаемых, 

природные памятники Восточно-Европейской равнины; - 

объяснять особенности географического положения Восточно 

Европейской равнины 

23   

Волга 

КУ - приводить примеры, подтверждающие значение и роль 

Волги в истории и культуре; - показывать на карте 

гидроэлектростанции Волжского каскада, крупнейшие города 

на Волге; - называть экологические проблемы. 

24   Центральная Россия:состав, 

географическое 

КУ объяснять понятия: физико-, экономико- и политико 

географическое положение. Анализировать карты, приводить 



положение.Центральный 

район: особенности 

населения. 

примеры факторов, способствовавших формированию 

района,  перечислять особенности, характеризующие 

современное население и трудовые ресурсы Центрального 

района. Называть и показывать главные объекты, причины 

роста городов, демографические проблемы 

25   Хозяйство Центрального 

района. 

КУ уметь:- называть ведущие отрасли хозяйства Центрального 

района 

26   

Москва — столица России. 

КУ уметь: называть главные направления хозяйственного 

развития города; объяснять влияние Москвы на 

политическую, экономическую, культурную жизнь страны. 

27   
Города Центрального 

района. 

УПР уметь:- приводить примеры разных городов Центрального 

района, показывать по карте, называть характерные 

особенности 

28   

Центрально-Черноземный 

район.  

КУ уметь: показывать состав территории, ее границы, основные 

природные объекты, определяющие своеобразие района; 

называть основные отрасли специализации хозяйства 

Черноземья 

29   Волго-Вятский район.  

 

 

 

КУ Показывать на карте состав и границы района, главные 

природные объекты, определяющие своеобразие района; - 

называть народы, проживающие в районе; - объяснять 

хозяйственные различия внутри района 

30   Северо-Западный район. 

Географическое положение 

и природа. 

КУ уметь: показывать состав и границы территории, основные 

природные объекты; называть и объяснять факторы, 

определяющие выгодное ЭГП. 

31   
Города на старых водных 

торговых путях 

УПР Составлять характеристику территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и 

форм еѐ представления 

32   

Санкт-Петербург — новый 

хозяйственный узел  

КУ Объяснять влияние ЭГП города на формирование его 

хозяйственной специализации; называть отрасли 

специализации, называть культурно исторические 

достопримечательности и Санкт-Петербурга, определяющие 

своеобразие города. 

33   Калининградская область. КУ показывать на карте Калининградскую область, города 



Калининград и Балтийск; оценивать ЭГП Калининградской 

области. 

34   Европейский Север. 

Географическое положение 

и природа. 

КУ называть и показывать культурно - исторические объекты, 

определяющие своеобразие Европейского Севера; объяснять 

влияние природных условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 35   Этапы развития хозяйства. 

Роль Европейского Севера в 

развитии русской культуры. 

КУ 

36   Поволжье. Географическое 

положение и природа. 

КУ состав района, этапы и факторы формирования района. 

Уметь: составлять сравнительную характеристику природы 

частей Поволжья, определять по картам природные ресурсы 

района 

37   Население  и хозяйство 

Поволжья. 

УПР 

38   Крым КУ называть и показывать субъекты РФ; показывать на карте 

природные объекты, определяющие своеобразие района; 

определять ГП и ЭГП района; объяснять особенности ГП 

района и природные различия его западной и восточной 

частей 

39   
Северный Кавказ. 

Географическое положени и 

природные условия  

КУ 

40   
Хозяйство  и народы 

Северного Кавказа. 

УПР - определять показатель специализации по статистическим 

данным; - объяснять хозяйственное различие западной и 

восточной частей Европейского Юга 

41   

Южные моря России. 

КУ уметь: показывать моря на карте; называть природные 

особенности морей; показывать пограничные государства; 

объяснять значение морей для хозяйственной жизни. 

42   

Урал. Географическое 

положение и природа. 

КУ уметь: показывать и называть субъекты РФ в составе района; 

показывать по карте объекты, определяющие природное 

своеобразие Урала; объяснять особенности природы Урала, 

своеобразие его отдельных территорий; давать оценку ЭГП 

района 

43   
Этапы развития и 

современное хозяйство. 

КУ Знать этапы формирования, уметь по картам определять 

этапы развития района, географическую и экономическую. 

специфику района 

44   Население и города Урала. 

Проблемы района 

КУ Знать географию городов Урала, особенности важнейших 

отраслей хозяйства, уметь объяснять проблемы развития 

хозяйства района 45   Обобщение по теме ОУ 



«Европейская часть России». 

 

Тема   4.  Азиатская  часть  России (14ч) 

46   

Природа Сибири. 

КУ называть общие особенности природы, населения и хозяйства 

азиатской части России; - объяснять влияние природных 

факторов на хозяйственное развитие территории. Знать 

особенности ГП Азиатской России. Уметь: показывать по 

карте районы Азиатской России 

47   

Природа и ресурсы гор 

Южной Сибири. 

КУ показывать на карте объекты, определяющие своеобразие 

природы района; - объяснять важность сохранения хрупкого 

природного равновесия горных ландшафтов, их природного 

разнообразия 

48   

Арктические моря. 

КУ показывать моря СЛ океана, порты, обслуживающие 

Северный морской путь; - называть отличительные 

особенности природы морей СЛ океана; - объяснять значение 

Северного морского пути 

49   

Население Сибири. 

КУ показывать на карте географические районы на территории 

Сибири; - называть народы Сибири, читать и анализировать 

карту народов России, плотности заселения, миграций, 

религий 

50   
Хозяйственное освоение 

Сибири. 

КУ - объяснять причины освоения Сибири; - называть природные 

особенности, затруднявшие освоение территории; - называть 

основные направления хозяйственного развития Сибири 

51   

Западная Сибирь. 

Природные условия и 

ресурсы. 

КУ показывать на карте природные объекты, определяющие 

своеобразие района; - давать оценку ЭГП района; - называть и 

объяснять природные особенности Западной Сибири, 

называть природные ресурсы и показывать крупнейшие 

месторождения полезных ископаемы 

52   

Западная Сибирь. Хозяйство 

района. 

КУ показывать на карте месторождения нефти, газа, угля, 

крупные центры нефтепереработки, трубопроводы; - 

объяснять развитие черной металлургии; - называть и 

объяснять отрасли специализации ЗС 

53   Восточная Сибирь. 

Природные условия и 

КУ показывать на карте состав территории; - называть и 



ресурсы показывать субъекты РФ; - называть природные ресурсы и 

показывать районы их распространения; - определять и 

оценивать ЭГП района; - показывать объекты, определяющие 

природную специфику района 

54   
Байкал.  

КУ показывать на карте, называть и объяснять уникальные 

особенности озера 

55   
Восточная Сибирь. 

Хозяйство района.  

КУ показывать на карте состав территории ДВ, его границы; - 

объяснять своеобразие географического положения Дальнего 

Востока 

56   Дальний Восток. 

Формирование территории. 

Природные условия и 

ресурсы 

КУ называть и показывать на карте природные объекты 

определяющие своеобразие района; - объяснять специфику 

природных условий ДВ; - называть и показывать на карте 

месторождения полезных ископаемых 

57   

Моря Тихого океана  

УПР показывать на карте моря Тихого океана, пограничные 

страны, острова, полуострова; - объяснять особенности 

природы морей 

58   Население района. 

Хозяйство Дальнего 

Востока. 

КУ объяснять характер расселения коренных народов и всего 

населения ДВ, - приводить примеры влияния природных 

условий на жизнь, быт и традиции народов ДВ. 

59   

Обобщение по теме 

«Азиатская часть России»  

ОУ показывать на карте состав территории; - называть и 

показывать субъекты РФ; - называть природные ресурсы и 

показывать районы их распространения; - определять и 

оценивать ЭГП района; - показывать объекты, определяющие 

природную специфику района 

   Тема 5. Россия в мире   

60   Россия в современном 

мире.Внешние 

экономические связи России. 

Изменение места России в 

мировом хозяйстве в разные 

исторические периоды. 

КУ место России в мире по уровню экономического развития, 

главных внешнекономических партнѐров страны, уметь: 

находить в разных источникам и анализировать информацию 

для изучения географии России. 

61   Современная внешняя 
торговля России. 

УПР 

62   Место России в мировой КУ 



политике в различные ис-

торические периоды. Россия 

и сопредельные страны 

   Тема 6.  География Волгоградской области.Хозяйство  

63   Экономико-географическое 
положение и 
административно-
территориальное деление 
Волгоградской области. 

УПР  

64   Общая характеристика 

промышленности области. 

КУ  

65   Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

Животноводство  

КУ  

66   Инфраструктурный 

комплекс. 

КУ  

67   Урок обобщения знаний 

покурсу 9 класса  

ОУ  

68   Резерв    

 

 ВИДЫ УРОКОВ:   ИНМ- урок Изучения Нового Материала 

                                                                КУ- Комбинированный Урок 

        УПР- Урок Практическая Работа 

                                                                ОУ – Обобщающий Урок 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания достижений обучающихся 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если обучающие: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает 

не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если обучающий:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научныетермины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

6. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

7. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

8. Понимание основных географических взаимосвязей; 



9. Знание карты и умение ей пользоваться; 

10. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если обучающий: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированное, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение 

пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географическиесвязи. 

Оценка "2" ставится, если обучающий: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если обучающий: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если обучающий выполнил работу полностью, но допустил в ней: 



 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 ли не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающий правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

  Оценка "2"ставится, если обучающий:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, 

 «4» - 7-9, 

 «3» - 5-6, 

 «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, 

 «4» - 14-17, 

 «3» - 10-13, 

 «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Обучающие работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена 

учителем или выбрана самими обучающий. 

Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающий в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 



Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена обучающим с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материала ми, географическими инструментами. 

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников 

знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; 

неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении 

задания и в оформлении результатов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. Практические и самостоятельные работы на контурной 

карте выполняются сиспользованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за 

рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, 

береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту 

более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней 

информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в 

случае добавления в работу излишней информации)  

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность 

и грамматические ошибки на один и более баллов).  
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