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Общие метОдические указания 
пО курсу геОграфии для 9 класса

1. Общая характеристика курса «ГеОГрафия рОссии»
Курс «География России», изучаемый в 8—9  классах, зани-

мает центральное место в системе школьного географического  

образования. Этот курс завершает базовое географическое обра-

зование школьников. В нём обобщаются и дополняются уже 

имеющиеся у них физико-географические знания, совершен-

ствуются умения; формируются новые для учащихся социаль-

но-экономические знания об объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях развития населения и хозяйства страны, о ме-

тодах научного исследования; формируются представления о 

крупных географических регио нах России; развиваются мета-

предметные знания и умения, в том числе умение работать с 

разнообразными средствами обучения и дополнительными 

источниками географической информации. Полученные в кур-

се «География России» знания и сформированные умения явля-

ются основой для успешного изучения профильных курсов гео-

графии в 10—11 классах.

Особая роль курса «География России», по мнению авторов, 

определяется его мировоззренческим и воспитательным значе-

нием, а  также тесными связями изучаемого содержания с со-

временностью и  личным опытом учащихся. Эта идея соответ-

ствует генеральной методологической линии Федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего 

образования, которая заключается в усилении воспитательной 

направленности школьного, в том числе географического, обра-

зования.

Главная цель курса «География России» заключается в раз-

витии у  школьников географического мышления, а также та-

ких личностных качеств, как гражданственность и патрио-

тизм. Наряду с курсами истории и  обществознания, курс гео-

графии России — один из важнейших школьных курсов, 

способствующих усвоению идеалов и ценностей демократиче-

ского общества, выработке активной гражданской позиции и 

ответственности юных граждан нашей страны.

Содержание пособий рассматриваемого учебно-методического 

комплекта (УМК) учитывает основные научно-педагогические 

идеи модернизации географического образования. Среди них гу-

манистическая направленность содержания курса для 8—9 клас-

сов; усиление комплексного подхода; внимание к деятельностной 
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основе обучения как к средству формирования компетенций 

школьников и личностной ориентации процесса образования; 

усиление экологического, культурологического и социологиче-

ского аспектов содержания.

Учебный материал и методический аппарат учебников и дру-

гих пособий УМК для 8—9 классов построены с учётом важней-

ших задач курса, связанных с формированием у школьников:
 6 целостного представления об особенностях природы, населе-

ния и хозяйства страны;
 6 представлений о России как о совокупности разнообразных 

территорий и вместе с тем субъекте мирового географическо-

го пространства;
 6 образных представлений о крупных природно-хозяйственных 

регионах страны и макрорегионов;
 6 представлений о географических объектах, процессах и яв-

лениях как изменяющихся и развивающихся не только в 

пространстве, но и во времени;
 6 умения работать с разными источниками географической 

информации;
 6 картографической грамотности при работе с разнообразными 

тематическими картами и картографическими изображени-

ями;
 6 понимания практической значимости изучения географиче-

ских процессов, явлений, причинно-следственных связей, 

закономерностей;
 6 умения видеть проявления взаимодействий между природ-

ной средой, населением и территорией на локальном уровне 

(на примере своей местности);
 6 умения выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фо-

тоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

для изучения особенностей населения и (или) хозяйства Рос-

сии; 
 6 умения представлять в различных формах (в виде карты, 

таблицы, графика, географического описания) географиче-

скую информацию, необходимую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 
 6 умения находить, извлекать, интегрировать и интерпретиро-

вать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных 
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задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отрас-

лей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных 

регионов страны для развития энергетики на основе возоб-

новляемых источников энергии (ВИЭ); классифицировать 

субъекты Российской Федерации по уровню социально-эко-

номического развития на основе имеющихся знаний и ана-

лиза информации из дополнительных источников; выделять 

информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую 

для решения той или иной задачи; 
 6 умения различать изученные географические объекты, 

процессы и явления: хозяйство России (состав, отраслевая, 

функциональная и территориальная структура, факторы 

и условия размещения производства, современные формы 

размещения производства), валовой внутренний продукт 

(ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс чело-

веческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития 

страны и её регионов, природно-ресурсный, человеческий 

и производственный капитал, топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК), факторы размещения предприятий ТЭК, 

машиностроительный комплекс, факторы размещения ма-

шиностроительных предприятий, чёрная и цветная метал-

лургия, факторы размещения предприятий металлургиче-

ского комплекса, химическая промышленность, факторы 

размещения отдельных отраслей химической промышлен-

ности, лесопромышленный комплекс, факторы размещения 

предприятий лесопромышленного комплекса, агропромыш-

ленный комплекс, факторы размещения предприятий агро-

промышленного комплекса (АПК), сфера услуг, факторы 

размещения предприятий и организаций сферы услуг, виды 

транспорта, грузооборот, пассажирооборот, территории опе-

режающего развития (ТОР), Арктическая зона и зона Севе-

ра России; 
 6 умения находить, извлекать и использовать информацию, 

характеризующую отраслевую, функциональную и террито-

риальную структуру хозяйства России, для решения прак-

тико-ориентированных задач; 
 6 умения использовать знания о факторах и условиях разме-

щения хозяйства для решения различных учебных и прак-

тико-ориентированных задач: объяснять особенности от-

раслевой и территориальной структуры хозяйства России, 

регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать 
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условия отдельных территорий для размещения предприя-

тий и различных производств; 
 6 умения использовать знания об особенностях компонентов 

природы России и её отдельных территорий; об особенностях 

взаимодействия природы и общества в  пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты 

по созданию новых производств с учётом стратегии экологи-

ческой безопасности России; 
 6 умения критически оценивать финансовые условия жизне-

деятельности человека и их природные, социальные, поли-

тические, технологические, экологические аспекты, необхо-

димые для принятия собственных решений, с точки зрения 

домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 
 6 умения характеризовать основные особенности хозяйства 

России; влияние географического положения России на осо-

бенности отраслевой и территориальной структуры хозяй-

ства; роль России как мировой энергетической державы; 

проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и ре-

гионов России, место и роль России в мировом хозяйстве; 

 6 умения оценивать влияние географического положения от-

дельных регионов России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 6 умения объяснять географические различия населения и хо-

зяйства территорий крупных регионов страны; 

 6 умения сравнивать географическое положение, географиче-

ские особенности природно-ресурсного потенциала, населе-

ния и хозяйства макрорегионов России; 

 6 умения формулировать оценочные суждения о воздействии 

человеческой деятельности на окружающую среду своей 

местности, региона, страны в целом, о  динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, ме-

сте и роли России в мире.

2. структура и сОдержание курса «ГеОГрафия рОссии»
Данное методическое пособие — составная часть УМК второй 

части курса географии России «Хозяйство. Регионы», изучае-

мой в 9 классе (схема 1).

Принцип комплексности является ключевым при построе-

нии содержания УМК для 8—9 классов. Разделы «Природа Рос-

сии», «Население России» (8  класс) и «Хозяйство России» 
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(9 класс) тесно взаимосвязаны, составляют основу страноведче-

ской структуры курса (схема  2). Концептуальным признаком 

страноведческой структуры является подход к изучению геогра-

фических районов России: они рассматриваются как обществен-

но-территориальные системы, при этом знание природных и со-

циально-экономических компонентов одинаково важно.

Принцип комплексности реализуется на двух уровнях: меж-

дисциплинарном — через многоаспектность изучаемых про-

блем, в которых объединяются различные области научного 

знания (географии, экологии, экономики, демографии и  др.), 

и  введение в содержание курса междисциплинарных понятий 

(природные ресурсы, окружающая среда, рациональное приро-

допользование, отрасль народного хозяйства и т. д.), и внутри-

дисциплинарном — через установление тесных взаимосвязей 

между природным и социально-экономическим содержатель-

ными блоками курса.

Например, раздел «Природа России» связан с разделом «На-

селение России» через изучение прямого и опосредованного 

взаимного влияния компонентов природы и человека (антропо-

генные формы рельефа, жизнь и  дея тельность людей в горах 

и  т.  д.). При этом раздел «Население России» является цен-

тральным в установлении внутридисциплинарных связей 

в курсе «География России», а принципы гуманизации, социо-

логизации, экологизации и культурологический играют важ-

ную роль в содержании всех тем и разделов этого курса. При  

изучении регионов страны большое внимание уделяется особен-

ностям их населения и проблемам, связанным с воспроизвод-

ством, образом и качеством жизни населения, адаптацией насе-

Рабочая учебная
программа

Учебник

Методическое  
пособие  

для учителя

Состав УМК  
по курсу 

«География России. 
Хозяйство.  

Регионы» (9 класс) 

ЭФУ

Технологические 
карты

Контрольные  
и проверочные  

работы

Атлас и контурные 
карты

Рабочие тетради

Схема 1
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ления к окружающей среде, выраженной в материальной и ду-

ховной культуре. При этом регионы страны и Россия в целом 

рассматриваются как неотъемлемая часть мировой культуры со 

своей историко-географической, этнографической и  социаль-

ной спецификой. Такая интеграция даёт возможность школь-

никам видеть изучаемые элементы целостно, в движении и из-

менении, во взаимодействии и взаимообусловленности. Этот 

момент очень важен, так как в умении устанавливать простран-

ственные и временные причинно-следственные связи, прогно-

зировать дальнейшее развитие географических объектов и яв-

лений проявляются метапредметные результаты обучения.

Содержание курса «География России» рассматриваемого 

УМК построено в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, касающимися предметных, личностных и мета-

предметных результатов обучения.

В перечне предметных результатов идёт речь о системе геогра-

фических знаний и практических умений. Рассматриваемые в 

пособии УМК дают учащимся основные фундаментальные науч-

ные знания о географической науке и её научных методах, что 

позволяет формировать у школьников научную картину мира. 

Одним из базовых принципов, реализующих идеи географиче-

География России

8 
класс

9 
класс

Хозяйство России

Природно-хозяйственные регионы России

РАЗДЕЛ

Географическое пространство России

Природа России

Население России

Россия в современном мире

Схема 2

Страноведческая структура курса «География России»
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ской науки и отражающих личностно-ориентированный харак-

тер обучения, выступает принцип оптимального соотношения 

научности и доступности учебного мате риала.

В содержании курса «География России» получают своё даль-

нейшее развитие следующие системы географических знаний:
 6 историко-географическая;
 6 общеземлеведческая;
 6 физико-географическая;
 6 геоэкологическая;
 6 социально-экономическая;
 6 страноведческая;
 6 картографическая.

Система историко-географических знаний включает знания 

об истории заселения и освоения территории России, географи-

ческих персоналиях и их вкладе в развитие географической нау-

ки. Кроме того, к данной системе относятся знания о месте стра-

ны на политической карте мира и государственном устройстве 

страны, страноведческие историко-географические знания.

Историко-географические знания входят в состав всех разде-

лов и тем курса. В курсе 9 класса к ним относятся знания о ди-

намике развития социально-экономических объектов и процес-

сов (например, хозяйства в целом и  его отдельных отраслей в 

разделе «Хозяйство России»); культурно-исторических особен-

ностях населения регионов как способе адаптации к природным 

условиям территории проживания, исторических особенностях 

хозяйственного освоения и заселения регионов России и  т.  д. 

(раздел «Природно-хозяйственные регионы России»). Истори-

ко-географические очерки о  развитии отдельных отраслей хо-

зяйства помогают понять характер развития изучаемых терри-

торий, увидеть место России в мире, определить перспективы 

развития тех или иных процессов и явлений.

Важную теоретическую нагрузку в 9 классе несёт раздел «Хо-

зяйство России». При изучении этого раздела учащиеся знако-

мятся с большим количеством новых социально-экономических 

понятий, причинно-следственных связей и закономерностей. 

Например, в параграфе «Хозяйство России. Отраслевая струк-

тура хозяйства» школьники знакомятся с такими новыми для 

них представлениями и понятиями, как «хозяйство», «от-

расль», «отраслевая структура хозяйства», «межотраслевой 

комплекс», «первичный сектор экономики» и т. д.

Раздел «Хозяйство России» играет большую роль в реализа-

ции воспитательной направленности школьного курса «Геогра-
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фия России». В содержание раздела включены проблемные и 

дискуссионные вопросы, связанные с уровнем развития отдель-

ных отраслей хозяйства, местом России в  мире по отдельным 

показателям и т. д. Присутствуют также проблемные вопросы, 

связанные с перспективами развития той или иной отрасли, по-

следствиями кризисных явлений и их влиянием на уровень 

жизни населения, проблемами структурной перестройки хо-

зяйства и т. д.

Изучая раздел «Хозяйство России», учащиеся продолжают 

овладевать методами географических исследований (картогра-

фическим, статистическим, социологическим, а также метода-

ми моделирования, прогнозирования и др.).

Система геоэкологических знаний формируется в процессе 

изучения всех главных разделов. Так, при изучении любой из 

отраслей промышленности рассматриваются вопросы, связан-

ные с использованием природных ресурсов, и способы их рацио-

нального использования, экологические проблемы и пути их 

решения и т. д.

В содержании учебника для 9 класса выделена тема геоэколо-

гической тематики, выполняющая важную интегрирующую 

функцию, — «Экологический потенциал России». Тема изуча-

ется после общего обзора отраслей и межотраслевых комплек-

сов и позволяет обобщить знания учащихся о  воздействии хо-

зяйственной деятельности человека на природу, об антропоген-

ных ландшафтах, источниках загрязнения и экологических 

проблемах в России, о рациональном природопользовании. Эта 

тема предваряет изучение региональной части курса, где уча-

щиеся знакомятся с проявлением экологических проблем уже 

на региональном уровне. В завершение курса (раздел «Россия в 

современном мире») геоэкологические знания обобщаются уже 

на глобальном уровне.

Включённые в содержание учебника знания геоэкологиче-

ского и культурологического характера создают условия для 

установления межпредметных связей, важных в воспитании 

таких качеств личности и личностных ценностей, как любовь к 

своей стране и её народу, к своему краю, его природе, уважи-

тельное отношение к культуре других народов, к националь-

ным и общечеловеческим традициям. Особенно значительна до-

ля этих знаний в региональной части курса, посвящённой изу-

чению природно-хозяйственных регионов.

В рассматриваемые системы знаний включены понятия, 

представления и концепции, отражающие современные идеи 



11

географической науки. Среди них человеческий капитал, «ин-

декс развития человеческого потенциала», национальное бо-

гатство, кластер, концепция устойчивого развития и  др. 

Включение географического содержания, тесно связанного с 

окружающей действительностью, её противоречиями и кон-

фликтами, позволяет реализовать принцип проблемности — 

один из важнейших принципов построения содержания курса 

«География России». Так, при изучении раздела «Хозяйство 

России» учащиеся узнают, почему отраслевая структура хозяй-

ства страны не остаётся постоянной, как связаны безработица и 

отраслевая структура хозяйства, как сформировались отрасле-

вая и территориальная структуры хозяйства России и т. д. При 

изучении этого раздела школьники имеют возможность почув-

ствовать сопричастность к проблемам своей страны, которые 

являются отражением общемировых глобальных проблем (эко-

логических, социальных, экономических), получить представ-

ление о месте нашей страны в мире, задуматься о дальнейшем 

пути её социально-экономического развития, познакомиться с 

новыми тенденциями и перспективными разработками.

К предметным результатам обучения относятся не только гео-

графические знания, но и умения. Важнейшее из них — умение 

работать с источниками географической информации. В пер-

вую очередь это разнообразные тематические карты и кар-

тосхемы. При изучении раздела «Хозяйство России» учащиеся 

знакомятся с большим количеством новых тематических карт. 

В учебнике представлены в основном картосхемы. Все необхо-

димые карты входят в состав атласа для 9 класса.

Курс «География России» позволяет развивать умение рабо-

тать с типовыми планами характеристик физико-географиче-

ских и социально-экономических объектов. Так, при изучении 

раздела «Хозяйство России» школьники учатся составлять эко-

номико-географические описания и характеристики (на приме-

ре одного из угольных бассейнов, промышленных узлов и пр.).

Метапредметные результаты обучения включают развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; способностей к самостоятельному приобре-

тению новых знаний и способов действий; ориентацию на гума-

нистические и демократические ценности. К метапредметным 

результатам обучения относятся ключевые компетенции школь-

ников: учебно-познавательная, коммуникативная, информаци-

онная, а также компетенция самоопределения, имеющие уни-

версальное значение для различных видов деятельности.
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Одной из важнейших ключевых компетенций школьников 

является учебно-познавательная (гносеологическая) компе-

тенция, которая включает умение определять цели и планиро-

вать свою учебно-познавательную деятельность; наблюдать, 

сравнивать, анализировать и выявлять причинно-следственные 

связи между изучаемыми объектами; группировать и класси-

фицировать; обобщать и конкретизировать; формулировать по-

нятия, суждения, умозаключения, закономерности, гипотезы; 

строить доказательства; прогнозировать. Таким образом, осно-

ву учебно-познавательной компетенции составляют интеллек-

туальные умения. Развитие интеллектуальных умений — та 

задача, которая в первую очередь решалась авторами при кон-

струировании содержания курса, разработке методического ап-

парата учебников, содержания рабочих тетрадей и других посо-

бий рассматриваемого УМК.

Важным метапредметным умением, формируемым в курсе, 

является умение работать со статистическими материала-

ми. Работа со статистическими материалами является специ-

фикой курса «География России». В 9 классе количество стати-

стических материалов возрастает. Так, в  разделе «Хозяйство 

России» используются многочисленные таблицы, графики, диа-

граммы, картодиаграммы. Статистические данные представ-

лены также в разделе «Природно-хозяйственные регионы Рос-

сии». Цифровой материал используется для подтверждения те-

оретических положений, иллюстрирует изучаемые процессы и 

закономерности, позволяет анализировать, сравнивать, ранжи-

ровать, выявлять тенденции, делать простейший географиче-

ский прогноз на основе наблюдения динамики географических 

процессов и явлений.

Формирование творческой сферы личности школьника осу-

ществляется в курсе для 9 класса посредством вовлечения уча-

щихся в различные виды деятельности (решение учебных за-

дач, проблемных ситуаций, выполнение проектных заданий).  

В этой связи следует отметить, что благодаря своей специфике 

курс «География России» обладает большим потенциалом для 

формирования этого метапредметного компонента. В содержа-

нии практически любой темы есть учебный материал проблем-

ного и дискуссионного характера, позволяющий организовать 

обсуждение, дискуссию, решение проблемы и т. д.

В методическом аппарате учебника и рабочих тетрадях неко-

торые задания нацелены на развитие коммуникативной ком-

петенции, которая включает целый ряд умений:
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 6 владеть навыками самопрезентации, формулировать и аргу-

ментировать своё мнение, корректно отстаивать свою пози-

цию;
 6 сознательно ориентироваться на позицию других людей как 

партнёров в общении и совместной деятельности;
 6 организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, определять общие цели, а также 

функции и роли отдельных участников, способы их взаимо-

действия, планировать общие способы работы;
 6 сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 

различных позиций при выработке общего решения в со-

вместной деятельности;
 6 слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем 

и принятии решений;
 6 разрешать конфликты с учётом интересов и позиций всех 

их участников, искать и оценивать альтернативные способы 

разрешения конфликтов;
 6 строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладения вербальными и невербаль-

ными средствами коммуникации, позволяющими осущест-

влять свободное общение на русском, родном и иностранных 

языках.

Основой для развития коммуникативной компетенции уча-

щихся служат тексты параграфов учебника проблемного харак-

тера, а также методический аппарат учебника, вопросы и зада-

ния рабочих тетрадей. Такие задания требуют высказывать 

свою точку зрения, доказывать, приводить свои примеры и т. д. 

Примером могут служить следующие задания учебника.

Каковы, по вашему мнению, перспективы перехода России к по-

стиндустриальному этапу развития хозяйства?

Как вы думаете, какое влияние оказало географическое положение 

и особенности природы России на развитие и географию железнодо-

рожного и автомобильного транспорта?

Как вы думаете, будет ли изменяться специализация регионов Рос-

сии?

Обсуждение вопросов мировоззренческого характера, выпол-

нение представленных в учебнике и рабочей тетради проблем-

ных и дискуссионных заданий развивают коммуникативную 

сферу школьников, а также позволяют развивать умение рабо-

тать с разнообразными источниками географических знаний: 
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текстом и иллюстративным аппаратом учебника, географиче-

скими картами и т. п.

Информационная компетенция обеспечивает навыки работы 

ученика с разнообразными источниками информации. Формиро-

вание информационной компетенции осуществляется с помо-

щью различных элементов учебника (разных видов текста учеб-

ника, его иллюстративного и методического аппарата, приложе-

ний) и других пособий УМК: атласа, рабочей тетради, ЭФУ.

Личностные результаты обучения предполагают овладение 

учащимися системой географических знаний и умений и навы-

ками их применения в различных жизненных ситуациях; сфор-

мированность способности ставить цели и строить жизненные 

планы с учётом социально значимых сфер деятельности; осо-

знание ценности географических знаний как элемента научной 

картины мира; сформированность устойчивых установок соци-

ально ответственного поведения в географической среде, спо-

собности к осознанию российской идентичности в поликультур-

ном социуме.

При работе с заданиями личностно-ориентированного ха-

рактера могут учитываться личностные интересы школьников. 

В ходе выполнения заданий личностно-ориентированного харак-

тера происходит формирование оценочных умений школьников: 

осуществлять свой выбор, ранжировать, оценивать, прогнозиро-

вать, принимать решения, отстаивать личную позицию. Целый 

ряд таких вопросов и заданий личностно-ориентированного ха-

рактера основаны на краеведческом материале. Например, в хо-

де изучения раздела «Хозяйство России» предлагаются задания 

на определение отраслей специализации региона проживания, 

выявление уровня экономического развития региона, разработ-

ку своего варианта совершенствования транспорта в регионе 

проживания и т. д.

3. реализация деятельнОстнОГО пОдхОда в пОсОбиях уМк
Основу концепции деятельностного подхода составляет сле-

дующее положение: усвоение содержания обучения и развитие 

школьника происходит в процессе его собственной деятельно-

сти. Содержательная составляющая деятельности в процессе 

обучения представлена системой географических знаний (пред-

ставлений, фактов, понятий, причинно-следственных связей, 

закономерностей), а операциональная обеспечивается примене-

нием систем умений и способов действий. Их усвоение происхо-

дит одновременно и неразрывно.
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Учебная деятельность — основа современного урока геогра-

фии. Она многопланова и разнообразна по своему содержанию, 

имеет ряд особенностей и этапов. Например, при изучении те-

мы «Хозяйственное освоение и современное население Дальне-

го Востока» учащиеся осуществляют следующие действия:
 6 выделяют этапы заселения на основе анализа текста и иллю-

стративного материала учебника, карт атласа;
 6 определяют основные показатели (численность, плотность 

населения и т. п.) на основе статистических материалов, карт 

атласа;
 6 проводят оценку демографической ситуации с использовани-

ем дополнительных источников информации;
 6 выявляют крупнейшие города и направления миграционных 

потоков с использованием карт атласа и картосхем;
 6 обсуждают проблемы региона, предполагают пути их реше-

ния;
 6 определяют с использованием иллюстративного и текстово-

го материалов культурно-исторические особенности народов 

региона;
 6 разрабатывают презентации, характеризующие особенности 

этнического и религиозного состава населения.

Следует понимать, что современный урок — это та неотъемле-

мая часть жизни каждого школьника, в ходе которой происхо-

дит не просто усвоение знаний и умений, а в результате соб-

ственной деятельности развиваются его личностные качества 

(трудолюбие, целеустремлённость, активность, сознательность, 

познавательный интерес, рефлексия и  т.  п.), осваиваются раз-

личные способы познания и преобразования окружающего ми-

ра (наблюдение, ориентирование, проектирование, планирова-

ние и др.), формируются ценностные установки и ориентации.

Планируя урок, учитель географии должен не только владеть 

географическим содержанием урока, продумать логику его из-

ложения, т. е. своих действий (проверить, опросить, объяснить, 

рассказать, дать под диктовку, задать вопросы и т. п.), но и по-

нимать последовательность действий учащихся, которые со-

ставляют содержание разных видов деятельности (познаватель-

ной, коммуникативной, регулятивной, практической и  др.). 

Именно поэтому важнейшей задачей в деятельности педагога 

становится управление процессом усвоения знаний и умений, 

отбор таких средств, форм и методов обучения, которые позво-

лят школьникам продуктивно выполнить запланированные 

действия (в том числе самостоятельно).
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Обращаем внимание педагогов на примерную программу дей-

ствий учителя географии и учащихся (табл. 1).

Таблица 1

Учитель Учащиеся

Проверяет готовность учащихся к 
уроку.
Активизирует внимание.
Подводит к теме урока.
Уточняет понимание учащимися 
поставленных целей урока.
Формулирует проблемный вопрос.
Создаёт проблемную ситуацию.
Подводит под понятие.
Показывает действие.
Создаёт эмоциональный настрой.
Формулирует задание.
Предлагает индивидуальные зада-
ния.
Проводит параллель с ранее изу-
ченным материалом.
Обеспечивает мотивацию выполне-
ния.
Курирует выполнение работы.
Осуществляет:

 6 индивидуальный контроль;
 6 выборочный контроль.

Побуждает к высказыванию своего 
мнения.
Диктует.
Даёт комментарий к домашнему за-
данию.
Побуждает к оценочным высказы-
ваниям.
Организует:

 6 взаимопроверку;
 6 коллективную проверку;
 6 проверку выполнения упражне-
ния;

 6 беседу для уточнения и конкрети-
зации первичных знаний;

 6 обсуждение способов решения;
 6 поисковую работу учащихся  
(постановка цели и план дей-
ствий);

 6 самостоятельную работу с учеб-
ником;

 6 беседу (связывая результаты уро-
ка с его целями).

Формулируют гипотетиче-
ские суждения.
Объясняют процессы и явле-
ния.
Выполняют задание в тетра-
ди.
Комментируют по очереди.
Обосновывают выбор.
Приводят примеры.
Записывают под диктовку.
Проговаривают по цепочке.
Составляют схемы.
Анализируют содержание 
текста учебника.
Отвечают на вопросы учите-
ля.
Выполняют задания на кон-
турных картах.
Выявляют закономерность.
Анализируют иллюстрации 
 учеб ника.
Определяют причины.
Формулируют выводы из на-
блюдений.
Объясняют свой выбор.
Высказывают свои предполо-
жения в паре.
Сравнивают.
Читают текст.
Составляют план характери-
стики.
Выполняют действия соглас-
но плану.
Слушают сообщение (устную 
презентацию), делятся впе-
чатлениями об услышанном.
Высказывают своё мнение.
Осуществляют:
самооценку;
самопроверку;
взаимопроверку;
предварительную оценку.
Формулируют конечный ре-
зультат своей работы на уроке.
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Учитель Учащиеся

Подводит учащихся к выводу.
Помогает выявить причинно-след-
ственные связи.
Обеспечивает положительную ре-
акцию детей на творчество одно-
классников.
Акцентирует внимание на конеч-
ных результатах учебной деятель-
ности школьников на уроке

Называют основные позиции  
нового материала и анализи-
руют, как они их усвоили

Особого внимания со стороны учителя требует системная 

работа с  УМК для 9  класса. С позиции деятельностного под-

хода специфика работы заключается в сочетании различных 

учебных действий при наблюдении, осмыслении, преобразова-

нии, извлечении и применении географической информации 

(текстовой, картографической, фактологической, графической 

и др.), которая представлена в компонентах УМК. Учебные дей-

ствия, которыми школьники оперируют в процессе работы с 

учебником, атласом, рабочей тетрадью и пр., усваиваются ими 

как базовые и переносятся на другие источники информации.

Например, при изучении темы «Особенности формирования 

хозяйства России» учащимся целесообразно предложить следу-

ющее задание.

Самостоятельно проработайте текст параграфа учебника. Составьте 

план ответа, подтвердив каждый пункт плана соответствующим тези-

сом. Результаты работы представьте в таблице.

План ответа Тезисы

1.

2.

3.

Учёт принципа деятельности позволяет сделать работу с УМК 

курса для 9 класса обязательным условием эффективной орга-

низации продуктивной деятельности учащихся.

Сегодня качество географического образования определяется 

многообразием видов деятельности, в которых усвоенные зна-

ния и умения могут применяться. В этом аспекте деятельност-

Окончание
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ный подход сопряжён с совершенствованием методического ма-

стерства учителя, усилением внимания к деятельностной сторо-

не школьного курса географии, осмыслением педагогических 

и методических концепций, проведением собственных методи-

ческих исследований.

3.1. учебная программа

В учебной программе, помимо целей и задач изучения курса 

«География России», сформулированы требования к предмет-

ным результатам обу чения по каждому разделу и крупной теме. 

В примерном поурочном планировании программы перечисле-

ны основные виды учебной деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) для каждого урока. Непременным условием 

разработки данного раздела послужил принцип преемственно-

сти  — установление связи с освоенными в 5—8  классах при-

ёмами и способами действий.

Содержание курса географии для 9 класса направлено на ос-

воение школьниками более сложных по своему составу дей-

ствий и умений, например составить характеристику объекта 

или территории, установить взаимосвязи, объяснить особенно-

сти, оценить современные проблемы, спрогнозировать изме-

нение объектов и явлений, представить картографическую мо-

дель и т. п. Их перечень достаточно широк; по содержанию дея-

тельности учащихся их можно объединить в следующие 

группы:
 6 отработка и совершенствование познавательных действий 

(определение, выявление, обсуждение, обозначение, оценка, 

прогнозирование изучаемых объектов, процессов и  пр.) в 

процессе восприятия учащимися учебного материала, анали-

за презентации, видеофильма, работы с компонентами УМК;
 6 отработка и совершенствование практических действий 

(самостоятельная работа с разнообразными источниками  

по извлечению и преобразованию географической информа-

ции — картами, статистическими материалами, средствами 

наглядности, текстом учебника, электронной формой учеб-

ника и т. д.);
 6 отработка и совершенствование учебных действий и умений 

путём выполнения тренировочных заданий. Выполнение та-

ких заданий возможно на уроке в классе в разных формах 

учебной деятельности (фронтальная, индивидуальная, груп-

повая) или в форме домашнего задания;
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 6 отработка и совершенствование коммуникативных дей-

ствий посредством организации речевой деятельности по 

решению познавательных задач или в процессе общения в 

учебных ситуациях в условиях групповой и коллективной 

деятельности;
 6 отработка и совершенствование оценочно-рефлексивных дей-

ствий в процессе организации оценочной деятельности и ра-

боты по алгоритмам;
 6 отработка и совершенствование исследовательских дей-

ствий (применение сформированных у учащихся знаний 

и умений при выполнении заданий в новой для учащихся 

ситуации для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни).

Разработанное поурочное планирование, по мнению авторов, 

должно значительно облегчить учителю планирование учебной 

деятельности учащихся в рамках каждой конкретной темы и 

отдельных уроков. Задача учителя при планировании уроков 

состоит в конкретизации учебных действий применительно к 

каждому уроку и каждому смысловому блоку урока и в выстра-

ивании этапов их формирования.

3.2. учебник

Среди пособий УМК учебник занимает центральное место. 

Это средство обучения комплексного характера, в котором соче-

таются разные виды текста, иллюстрации (картографические и 

статистические материалы, схемы, рисунки, фотографии, кос-

мические снимки) и дидактический аппарат (вопросы и зада-

ния).

Организация работы школьников с учебником является обя-

зательным условием построения их продуктивной учебно-позна-

вательной деятельности и должна рассматриваться учителем 

как средство достижения не только предметных, но также мета-

предметных и личностных результатов обучения. Именно поэто-

му методический аппарат учебника для 9 класса разработан с по-

зиции реализации трёх важнейших функций обучения — ин-

формационно-познавательной, процессуальной и ценностной. 

Педагогическая ценность работы с учебной книгой заключается 

в возможности не только сочетания различных приёмов дея-

тельности на основе текста и внетекстовых компонентов, но и 

применения аппарата учебника на всех этапах деятельности 

учащихся (от создания мотивационной установки до контроля и 

самоконтроля результатов деятельности) (табл. 2).
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Таблица 2

Этапы учебной  
деятельности

Виды работ с методическим  
аппаратом учебника

Мотивационно- 
ценностный

Актуализация опорных знаний с помощью во-
просов в начале текста, формулирование про-
блемы урока исходя из названия параграфа

Ориентационно- 
деятельностный

Определение алгоритма деятельности, выпол-
нение учебных действий, организация речевой 
деятельности

Исполнительный Воспроизведение, логический анализ,  
поиск объяснений, общение в учебных ситуа-
циях, личностно-ориентированная деятель-
ность

Творческий Поиск объяснений, творческая деятельность, 
общение в учебных ситуациях, личностно- 
ориентированная деятельность

Оценочно- 
рефлексивный

Общение в учебных ситуациях, личностно-
ори ентированная деятельность, сравнение 
эталона и результатов, оценивание и самооце-
нивание результатов применения учебника 
в деятельности

С позиции деятельностного подхода учебник выступает од-

ним из регуляторов сценария учебного процесса. Он не только 

передаёт научную информацию, но и помогает обучать действи-

ям различного характера («приведите примеры», «рассмотрите 

иллюстрацию», «выделите в таблице», «предложите пути реше-

ния», «выпишите в тетрадь», «составьте картографическую мо-

дель», «проанализируйте таблицу приложения» и др.). С помо-

щью учебника учащийся может самостоятельно двигаться от 

одного действия к другому, от одной деятельности к другой, 

приобретая тем самым навыки самообразования.

Разные виды текста (основной, дополнительный, поясни-

тельный) ориентируют учащихся на разные виды работы с ни-

ми. Учащиеся должны усвоить, что для получения краткой, но 

точной характеристики интересующего их предмета самым 

простым и эффективным путём является обращение к опреде-

лению в основном тексте. Если требуется проиллюстрировать 

какое-то явление или процесс, то можно обратиться к допол-

нительному тексту. Обобщить и сформулировать основные  
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выводы по параграфу поможет рубрика учебника «Подведём 

итоги».

Иллюстративный аппарат учебника достаточно разно-

образен. Учащиеся должны понимать, что иллюстрации учебни-

ка — это источник знаний, и они должны уметь с ними работать. 

В учебнике для 9  класса по курсу «География России» широко 

используются карты и картосхемы, иллюстрации, статистиче-

ские данные, диаграммы и графики. Они играют важную роль в 

формировании географических знаний, спецификой которых яв-

ляется их комплексный и абстрактный характер, например 

экономико-географических знаний о факторах размещения 

предприятий различных отраслей, принципах районирования 

территории и т. д.

При работе с иллюстративным материалом учебника для  

9 класса целесообразно использовать следующие приёмы:

1) использование готовых иллюстраций для наглядности 

(«определите по диаграммам роль региона в хозяйстве страны», 

«определите функции главных городов региона, отображённых 

на иллюстрации»);

2) дополнение и доработка учащимися готовых моделей 

(«продолжите заполнение таблицы», «заполните схему», «под-

твердите примерами из текста» и пр.);

3) создание собственной модели (например, картографиче-

ской) какого-либо процесса, явления.

Создание собственных моделей (таблиц, диаграмм, контур-

ных карт) — это результат сложной познавательной деятельно-

сти учащихся, метод познания окружающего мира, универ-

сальное учебное действие, а не только средство решения отдель-

ной познавательной задачи.

Как известно, всё большее количество учащихся обращаются 

за поиском информации к электронным источникам, в частности 

к сети Интернет. В учебнике приведён список интернет-ресур-

сов, где учащиеся могут найти дополнительную информацию по 

изучаемому разделу. 

В основу разработки аппарата организации усвоения учеб-

ника легла система требований к результатам обучения новых 

ФГОС.

Как известно, дидактический аппарат большинства современ-

ных учебников характеризуется наличием вопросов и заданий 

перед основным текстом, внутри текста, после текста, а также 

после изучения темы или раздела. В рассматриваемом учебнике 
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для 9 класса задания внутри текста отсутствуют, однако значи-

тельным разнообразием отличаются вопросы и задания на акту-

ализацию опорных знаний и умений в начале параграфа, а так-

же задания после текста параграфа и в конце изучения крупной 

темы или раздела.

В аппарате организации усвоения учебника для 9 класса не ис-

пользуются вопросы и задания, ориентированные на начальный 

уровень усвоения. Это обусловлено прежде всего их нецелесо-

образностью применительно к психолого-физиологическим осо-

бенностям девятиклассников. Вопросы и задания второго, а тем 

более третьего уровня представлены широко. По преобладающе-

му учебному действию их можно разделить на следующие типы:

 6 углубление и конкретизация информации, изложенной в тек-

сте учебника («приведите примеры…»; «докажите, что…»; 

«объясните причины…» и др.);

 6 преобразование информации, представленной в учебнике 

для решения и (или) практико-ориентированных задач («ис-

пользуя рисунок (схему) учебника, составьте рассказ о…»; 

«используя текст учебника, закончите заполнение схемы…» 

и т. д.);

 6 обоснование собственной точки зрения, т. е. вопросы дискус-

сионного характера («верно ли утверждение, что…»; «дока-

жите, что…»);

 6 разрешение логического противоречия между тем, что долж-

но быть, и тем, что имеется на самом деле, т. е. проблемные 

вопросы и задания («известно, что…, однако…»);

 6 извлечение информации из какого-либо источника (карты, 

таблицы и др.), её анализ и формулировка выводов;

 6 владеть приёмами проектной и исследовательской деятель-

ности для решения практико-ориентированных задач в кон-

тексте реальной жизни.

Обсуждение рассмотренных вопросов и заданий со школьни-

ками обес печивает достижение таких метапредметных резуль-

татов обучения, как формирование познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих способностей, способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний и др. Кроме то-

го, формируются и некоторые универсальные учебные дей-

ствия, в частности умение вести поиск, анализ, отбор информа-

ции, участвовать в дискуссии и др. Вместе с метапредметными 

формируются и  предметные результаты, т. е. географические 

знания и умения.
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Помимо разноуровневых вопросов и заданий, в учебнике 

представлена рубрика «Школа географа-исследователя», кото-

рая является системным продолжением одноимённой рубрики 

в учебнике для 8 класса. Задания этой рубрики выделены осо-

бым знаком, они относятся к третьему уровню сложности и 

предназначены для реализации творческого компонента урока. 

Задания рассчитаны на достаточно высокую степень самостоя-

тельной познавательной деятельности школьников. Выполне-

ние заданий рубрики требует проведения творческих работ и 

учебных исследований, в  том числе краеведческого содержа-

ния. При планировании творческого компонента урока целесо-

образно обратить особое внимание учащихся на эту рубрику.

Наконец, в учебнике представлены задания, требующие объ-

единения различных каналов восприятия и переработки ин-

формации — аудиального, визуального и кинестетического пу-

тём работы с информацией разной природы — текстом, звуком, 

графикой, фотографией, видео. Это электронные презента-

ции. Приведём пример такого задания.

На основе дополнительных источников информации подготовьте со-

общение (презентацию) об одной из особо охраняемых природных тер-

риторий Западной Сибири. Предложите туристический маршрут с по-

сещением наиболее интересных мест Западной Сибири.

Общеизвестно, что при создании презентаций многие учащи-

еся достаточно глубоко анализируют передаваемую информа-

цию. При выполнении работы проявляются творческие способ-

ности учеников, их фантазия и глубина мышления. Благодаря 

структурированию презентации школьники учатся связной, 

логичной передаче информации и приёмам её закреп ления. 

Опыт показывает, что такую работу учащиеся выполняют с удо-

вольствием.

Особую группу дидактического аппарата учебника формиру-

ют вопросы и задания для повторительно-обобщающих уроков. 

Они составлены для разделов «Хозяйство России» и «Природ-

но-хозяйственные регионы России». По видам деятельности 

они мало отличаются от вопросов и заданий, предлагаемых к 

отдельным урокам. При этом большинство из них носит обоб-

щающий характер.

Возможные приёмы организации учебной деятельности с ап-

паратом учебника географии для 9  класса представлены  

в таб лице 3.
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Таблица 3
У

ч
е

б
н

ы
е

 
д

е
й

с
т

в
и

я Виды работ 
по характеру 
учебной дея-

тельности

Методические приёмы

П
о

з
н

а
в

а
т

е
л

ь
н

ы
е

Воспроизве-
дение

 6 Выборочное чтение;
 6 цитирование;
 6 конспектирование;
 6 тезирование;
 6 комментированное чтение

Логико- 
структурный 
анализ

 6 Деление текста на смысловые блоки (логи-
ческие части);

 6 выделение главной мысли;
 6 составление плана (простого и сложного);
 6 изложение текста по плану;
 6 нахождение в тексте ключевых слов (поня-
тий) и терминов;

 6 составление классифицирующих и систе-
матизирующих таб лиц (с опорой на текст);

 6 аннотирование и рецензирование текста;
 6 составление логико-структурных схем;
 6 самостоятельное формулирование выводов 
и сравнение их с выводами в учебнике;

 6 формулирование прогностических сужде-
ний на основе текста (внетекстового компо-
нента)

Поиск  
объяснений

 6 Нахождение в тексте слов-связок;
 6 выделение в тексте причинно-следствен-
ных отношений;

 6 нахождение прямых и следующих из кон-
текста ответов на вопросы;

 6 постановка вопросов, требующих ответа из 
контекста;

 6 подбор текста к иллюстрации и иллюстра-
ции к тексту;

 6 характеристика объектов, процессов и яв-
лений по текстовым картам, картосхемам;

 6 приведение доказательств из текста, карты, 
иллюстрации, статистической таблицы;

 6 подтверждение выводов примерами (стати-
стическими данными)

Творческая 
деятельность

 6 Составление опорных конспектов, обобща-
ющих схем, визитной карточки террито-
рии;
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Продолжение

У
ч

е
б

н
ы

е
 

д
е

й
с

т
в

и
я Виды работ 

по характеру 
учебной дея-

тельности

Методические приёмы

 6 моделирование на контурной карте;  

нанесение на контурную карту объектов  

номенклатуры;
 6 рисование на основе текста;

 6 написание стихотворений;

 6 подбор описаний к иллюстрациям  

(из дополнительных источников);

 6 составление коллажей;

 6 составление кроссворда;

 6 подготовка аргументов и контраргументов;

 6 подготовка и осуществление проекта;

 6 подготовка к дискуссии, деловой игре,  

беседе и т. д.

Р
е

г
у

л
я

т
и

в
н

ы
е

  

(о
р

г
а

н
и

з
а

ц
и

о
н

н
ы

е
)

Обучение  

алгоритму  

деятельно-

сти

 6 Ориентирование в структуре учебника, ана-

лиз условных обозначений;

 6 организация работы с форзацами, шмуцти-

тулами;

 6 нахождение необходимой информации 

(раздела, темы) по условным обозначени-

ям, символам учебника;
 6 составление плана действий и сопоставле-

ние с планом в учебнике;

 6 отбор необходимых источников информации 

с использованием материалов учебника;

 6 организация самостоятельной деятельно-

сти учащихся с использованием вопросов  

и заданий учебника;
 6 сравнение результатов деятельности с ин-

формацией в учебнике;

 6 определение темы и целей проекта

К
о

м
м

у
н

и
к

а
- 

т
и

в
н

ы
е

Общение 

в учебных 

ситуациях

 6 Ответы на обобщающие вопросы в парах;

 6 подтверждение собственной позиции фак-

тами из учебника;

 6 обсуждение материалов учебника, обмен 

мнениями;

 6 сравнение информации учебника с другими 

сведениями, интерпретация, формулирова-

ние собственной позиции;
 6 коррекция собственной точки зрения в ре-

зультате уточнения
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У
ч

е
б

н
ы

е
 

д
е

й
с

т
в

и
я Виды работ 

по характеру 
учебной дея-

тельности

Методические приёмы

Организация 
речевой  
деятельно-
сти

 6 Подготовка сообщения по материалам учеб-
ника (поиск и сбор информации, выстраи-
вание его в логической последовательно-
сти, составление плана публичного выступ-
ления);

 6 подготовка к коллективному обсуждению, 
конференции;

 6 отбор аргументов и формулирование кон-
траргументов;

 6 проведение поискового чтения;
 6 подготовка к групповой работе

Л
и

ч
н

о
с

т
н

ы
е

  
(о

ц
е

н
о

ч
н

ы
е

)

Личностно- 
ориентиро-
ванная  
деятельность

 6 Оценивание информации, представленной 
в учебнике;

 6 объяснение информации учебника, содер-
жащей ценностные стимулы;

 6 определение правил поведения, подтверж-
дение фактами;

 6 сравнение точек зрения;
 6 объяснение собственной точки зрения,  
выбора

3.3. рабочая тетрадь

Рабочая тетрадь на печатной основе разработана в соответ-

ствии с содержанием учебника и поурочным планированием, 

приведённым в учебной программе, что значительно облегчает 

работу учителя по планированию и организации учебно-позна-

вательной деятельности школьников. Для удобства использова-

ния в УМК для 9 класса рабочая тетрадь состоит из двух частей.

В целях сохранения преемственности рабочая тетрадь для 

9  класса разработана с учётом тех же принципов, что и для 

8 класса.

Вопросы и задания рабочей тетради имеют иной характер, 

нежели вопросы и задания в учебнике. Рабочая тетрадь — сред-

ство для организации индивидуальной работы ученика. В связи 

с этим вопросы и задания этого пособия должны иметь мень-

ший уровень трудности (трудность задания в  нашем случае 

определяется долей учащихся, которые в состоянии успешно 

справиться с заданием). Большинство вопросов и заданий рабо-

Окончание
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чей тетради ориентированы на обязательный минимум (фунда-

ментальное ядро) содержания и должны успешно выполняться 

подавляющим большинством учащихся. Данное положение во-

все не означает, что в рабочей тетради содержатся только вопро-

сы и задания первого уровня усвоения. Бо́льшая часть вопросов 

и заданий рабочей тетради предполагают извлечение информа-

ции из источника (чаще всего из текста учебника или карт атла-

са) и её последующее преобразование. Подобные задания соот-

ветствуют второму уровню усвоения учебного материала.

Очевидно также, что задания проблемного или дискуссионно-

го характера предполагают коллективную или фронтальную ра-

боту на уроке. При выполнении домашней работы в рабочей те-

тради учащемуся в большинстве случаев не с кем советоваться 

или дискутировать, поэтому задания проблемного или дискус-

сионного характера, как и трудновыполнимые (трудные) зада-

ния, в рабочей тетради практически отсутствуют. Сложность  

заданий по каждому уроку нарастает постепенно.

Важным, на наш взгляд, требованием к заданиям рабочей те-

тради является краткость ответа, а значит, и последующая лёг-

кость проверки их выполнения учителем. Например, при изу-

чении раздела «Хозяйство России» в рабочей тетради даются 

задания на работу со статистическими материалами, которые 

требуют определения максимальных и минимальных показате-

лей, их сравнения и сопоставления. Однако для экономии вре-

мени учащимся требуется отметить в ответе только правильные 

утверждения. Так, например, при изучении темы «Хозяйство 

России. Отраслевая структура хозяйства» школьники должны 

выделить в списке верные высказывания.

 6 Вторичный сектор состоит из отраслей, перерабатывающих 

природные материалы.
 6 Группировка отраслей экономики по секторам отражает 

историю формирования хозяйства стран мира.
 6 Хозяйство России находится на постиндустриальном этапе 

развития.
 6 Смена технологических укладов происходит примерно каж-

дые 20 лет.

С этой же целью в рабочей тетради используются задания те-

стовой формы разного типа (открытые, закрытые, на уста-

новление соответствия, на установление последовательности), 

в том числе задания с невербальной (графической) поддержкой, 

например:
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Определите, какая схема даёт правильное представление о доле ТЭК 

России в промышленной продукции страны.

Для формирования картографических образов и развития 

картографической грамотности учащихся некоторые задания 

рабочей тетради предлагается выполнить на контурных картах 

(картосхемах). По форме выполнения эти задания разработаны 

в формате тестовых с невербальной поддержкой, входящих в со-

став материалов ОГЭ и ЕГЭ по блоку «География России», на-

пример следующие:

С помощью дополнительных источников географической информа-

ции определите первую тройку стран мира:

1) по разведанным запасам нефти: ;

2) по добыче нефти: ;

3) по разведанным запасам природного газа: ;

4) по добыче природного газа: .

Отметьте эти страны на контурной карте мира и сделайте обобще-

ние:

1)  Россия занимает  место в мире по разведанным запасам  

и  место в мире по добыче нефти;

2)  Россия занимает  место в мире по разведанным запасам  

и  место в мире по добыче природного газа.

Часть заданий рабочей тетради имеет краеведческое содер-

жание, что позволяет переносить усвоенные учащимися при-

ёмы работы на новые источники знаний. Как правило, эти зада-

ния входят в рубрику «Школа гео графа-исследователя». При-

мером может служить задание при изучении раздела 

«Хозяйство России».

Определите типы и названия электростанций вашего региона. Назо-

вите причины формирования сложившейся структуры производства 

электроэнергии. Предположите перспективы развития электроэнерге-

тики в вашем регионе.

Название 
региона 

прожива-
ния

ТЭС ГЭС АЭС

Электростанции,  
использующие  

альтернативные  
источники
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Вывод.

 1. Причины формирования структуры производства электроэнергии 

моего региона: .

 2. Перспективы развития электроэнергетики моего региона: ;

.

В рабочей тетради также приведены интернет-ссылки, где 

учащиеся могут найти дополнительную информацию по изуча-

емому разделу.

3.4. контрольные и проверочные работы

Пособие «Контрольные и проверочные работы» является со-

ставной частью УМК курса «География России» 8—9 класса  

и наряду с рабочей тетрадью и дидактическим аппаратом учеб-

ника предназначено для оценки образовательных достижений 

обучающихся. Задания, представленные в по собии, сгруппиро-

ваны по крупным темам и разделам курса «География России» 

в соответствии с содержанием примерной программы, поуроч-

ным планированием и учебников 8 и 9 класса.

Рассматриваемое пособие может быть использовано для ор-

ганизации учителем текущего и тематического контроля, а так-

же для подготовки учащихся к Всероссийским проверочным 

работам и итоговым аттестационным мероприятиям: ОГЭ и 

ЕГЭ.

В представленном пособии для каждой крупной темы или 

раздела составлены задания с учётом требований ФГОС ООО.

Помимо традиционных проверочных работ в уже ставшем 

традиционным формате ВПР, в пособии приведены комплекс-

ные работы, направленные на проверку сформированности 

у обу чаемых универсальных учебных действий.

В российской системе мониторинга качества школьного об-

разования комплексные задания дифференцированы по сле-

дующим разделам: «Смысловое чтение и работа с информа-

цией», «Регулятивные действия», «Коммуникативные дей-

ствия».

Сформированность этих действий оценивается по результа-

там выполнения индивидуальной письменной работы и выпол-

нения группового проекта.

В содержание комплексных работ вошли задания, разрабо-

танные в рамках программы «Смысловое чтение и работа с ин-
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формацией», предполагающей оценку сформированности у уча-

щихся следующих групп умений:

1) поиск информации и понимание прочитанного;

2) преобразование и интерпретация информации;

3) выделение информации, нужной для решения практиче-

ской или учебной задачи;

4) оценка информации.

Данное пособие поможет учителю реализовать новые требо-

вания ФГОС основного общего образования к результатам обу-

чения.

Примеры заданий.

1. Дополните предложение.

Совокупность предприятий, производящих близкую по назначению 

продукцию или оказывающих однотипные услуги:

1) межотраслевой комплекс 3) хозяйство

2) экономика 4) отрасль

Ответ: 

2. Укажите, к какому сектору хозяйства можно отнести НИИ лес-

ного хозяйства, Российский университет лесной промышленности, 

Леспромбанк.

1) первичному

2) вторичному

3) третичному

4) четвертичному

Ответ: 

3. Какой межотраслевой комплекс занимается производством, пе-

реработкой, хранением и доведением до потребителя сельскохозяй-

ственной продукции?

1) топливно-энергетический

2) металлургический

3) оборонно-промышленный

4) агропромышленный

5) машиностроительный

6) инфраструктурный

Ответ: 

4. На уроке учащиеся анализировали данные статистической та-

блицы, приведённой ниже, с целью выявления типа структуры хозяй-

ства в Российской Федерации в 2018 г. Андрей указал, что данные 

таблицы свидетельствуют об индустриальном типе хозяйства. Пра-

вильный ли вывод сделал Андрей? Свой ответ аргументируйте.
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Структура ВВП Российской Федерации, 2018 г.

Сектор экономики, %

Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг

4 33 63

Ответ: 

5. Заполните пропуски в тексте, используя ключевые слова (слово-

сочетания).

В дореволюционной России бóльшая часть ВВП создавалась  

в  (А). В середине прошлого века на первое место  

по доле в структуре ВВП СССР вышла  (Б). В настоящее 

время значительная часть ВВП страны создаётся  

в  (В) хозяйства.

Список слов (словосочетаний):

1) сельское хозяйство

2) промышленность

3) нематериальная сфера

Запишите номера выбранных слов (словосочетаний) в таблицу.

Ответ:

А Б В

6. Дополните таблицу недостающими сведениями.

Предпри-
ятие

Отрасль
Сектор  

экономики
МОК

Молочный 
завод

Пищевая Вторичный АПК

Парикма-
херская

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство и быто-
вое обслуживание

? Инфраструк-
турный

? Добыча полезных ис-
копаемых

? ТЭК

Металлур-
гический
комбинат

? ? Комплекс кон-
струкционных  
материалов  
и химических  
веществ

? Образование Третичный ?
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7. На страницах одного из средств массовой информации была опу-

бликована новость о том, что столичные власти активно поддержива-

ют модернизацию промышленных предприятий, в том числе и науч-

но-производственного предприятия «Салют». Какому предприятию — 

крупному или небольшому — легче модернизировать производство 

и перейти к выпуску новой продукции? Ответ аргументируйте.

Ответ:

3.5. технологические карты

Технологические карты — этот жанр предлагаемого пособия 

для учителя носит сугубо практический характер. В нём рас-

крыты важнейшие подходы к проектированию современного 

урока географии в 9 классе, акцентируется внимание на новых 

профессиональных задачах педагога, связанных с разработкой 

технологической карты урока. Также в пособии представлены 

технологические карты для каждого урока географии в 9 клас-

се согласно рабочей программе курса. 

Особое внимание в содержании технологических карт уделе-

но деятельностному компоненту урока, выражающемуся в ор-

ганизации разнообразных видов учебной деятельности с учеб-

ником, картами атласа и другими источниками информации. 

Основой содержания деятельности учащихся выступают требо-

вания к уровню подготовки обучающихся, регламентирован-

ные стандартом, Примерной основной образовательной про-

граммой и рабочей программой. Большое внимание уделено  

отдельной рубрике «Школа географа-исследователя», которая 

носит сквозной практико-ориентированный характер. По сути 

это та часть образовательного процесса, которая ориентирована 

на перевод традиционной урочной формы в учебное занятие, на 

связь урока с внеурочной деятельностью, на индивидуализа-

цию географического образования.

Наряду с этим в технологических картах уроков уделено вни-

мание содержанию практической деятельности школьников  

в процессе изучения нового материала, которые, по сути, пред-

ставляют обучающие и тренировочные практические работы. 

Такие практические работы отмечены шрифтом. Кроме того, в 

технологических картах указаны итоговые практические ра-

боты, которые выполняют контролирующую функцию. Их пе-

речень и содержание носят рекомендательный характер.

В предлагаемых разработках учтён большой опыт работы  

научно-образовательных и экспериментальных площадок, ра-
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ботой которых руководили авторы пособия — сотрудники кафе-

дры методики преподавания географии ФГБОУ ВО «Москов-

ский педагогический государственный университет». 

Проектирование урока — это основная задача в деятельно-

сти учителя. Результатом её решения выступает технологиче-

ская карта урока. По сути, это проектный продукт, отражаю-

щий процесс движения педагога от замысла урока до его реали-

зации и рефлексивного осмысления. 

Технологическая карта урока — это процессуальное отраже-

ние учебного процесса. Она существенным образом отличается 

от конспективной формы записи. Прежде всего это отличие вы-

ражается в подробном представлении деятельности ученика 

в  ходе урока. Деятельность учителя в этом случаем уходит 

«на второй план». Но это не означает, что учитель не понимает 

и не планирует свою деятельность на уроке. Для учителя стано-

вится важным процесс организации деятельности ученика, 

формирование у него опыта деятельности на предметном мате-

риале. 

С этой точки зрения в технологических картах уроков до-

вольно подробно представлен деятельностный компонент, от-

ражающий логику учебной деятельности по освоению геогра-

фического содержания. Этот компонент строго согласуется с ра-

бочей программой, в которой представлена обобщенная модель 

урока в виде учебных действий. Однако овладение опытом дея-

тельности представляет собой не только процесс решения задач 

на известном уровне. В этом плане особенно важно «встроить»  

в процесс обучения задачи продуктивного характера — на при-

менение усвоенного содержания в незнакомой ситуации (твор-

ческий компонент) — и задачи на формирование системы цен-

ностных ориентаций, взглядов, убеждений и выработку соб-

ственной нравственной позиции (личностный компонент).

Подготовка учителя к уроку в рамках новой модели уроков 

предполагает следующее:

осуществить целеполагание и осознать планируемые ре-

зультаты совместной деятельности на уроке. Обращаем вни-

мание педагогов на тот факт, что в авторской рабочей програм-

ме представлено общее содержание курса и поурочное планиро-

вание с указанием деятельности обучаемых (на уровне учебных 

действий). Задача учителя — понять данную авторскую про-

грамму и уточнить ряд моментов (с точки зрения организации 

и  условий реализации программы). Учёт этих моментов осу-
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ществляется учителем в календарно-тематическом планиро-

вании. 

При разработке поурочного плана учитель должен предвидеть 

конечный результат урока, т. е. каким действиям необходимо 

обу чить. Поэтому при планировании конкретного урока деятель-

ность педагога состоит в конкретизации учебных действий 

применительно к каждому смысловому блоку урока, а также вы-

страивание этапов их формирования в структуре урока. Учите-

лю важно чётко осознавать цели своей деятельности, так как они 

определяют содержание обучения, диктуют деятельностный под-

ход к обучению, внимание к мотивам, к развитию личностных 

качеств учащихся. Существует несколько способов постановки 

целей урока: определение их либо через содержание (изучить 

климат материка), либо через деятельность учителя (дать знания 

о природных зонах), через учебную деятельность школьников 

(научиться понимать и читать климатическую карту). 

На современном уроке задачи необходимо в адаптированном 

виде доводить до сведения учащихся в формулировках дей-

ствий учащихся. Например, «На уроке мы определим… вы-

явим... а также объясним…». Целесообразно задачи урока уча-

щимся предъявлять в фиксированном виде — в форме записи 

на доске или на экране (при наличии подготовленной учителем 

презентации). Чёткая постановка познавательной задачи акти-

визирует работу учащихся. 

Планировать структуру и смысловые блоки содержания 

урока. Исходя из поставленных цели и задач урока, учитель 

определяет оптимальный путь их достижения, учитывая осо-

бенности учащихся данного класса, логику учебной деятельно-

сти, специфику предметного содержания. 

Определить систему учебных задач и заданий. После того 

как определены цель, задачи, структура урока, необходимо 

сформулировать к каждому смысловому блоку содержания учеб-

ные задачи и задания. Следует учитывать, что их решение — это 

не цель, но сред ство достижения учебных целей. Другими слова-

ми, сам по себе результат решения учебных задач не представля-

ет никакого интереса (единственное, что от него требуется, — это 

быть верным). Важен процесс их решения, так как именно в про-

цессе решения задач формируется спо соб действий.

При постановке познавательных задач учителю необходимо 

ответить на следующие вопросы: какое действие должно быть 

усвоено? Как выстроить этапы формирования этого действия в 

рамках урока (системы уроков)? Какие функции личности 
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должно обеспечить усвоенное содержание? На какие ценности 

должно быть ориентировано содержание?

Учебные задачи к смысловым блокам урока могут иметь сле-

дующие формы: 
 6 краткое требование («составьте схему», «обозначьте на кон-

турной карте»); 
 6 инструкция и план действий («используя карты атласа и текст 

учебника, составьте характеристику страны по плану»);
 6 познавательные количественные и качественные задачи («ка-

кому расстоянию на местности соответствует 1 см на плане, 

если…», «установите закономерности размещения полезных 

ископаемых на равнинах и в горах»). 

Логика учебной деятельности находит своё отражение как в 

формулировках цели и задач урока, так и в структуре урока 

(связи отдельных его звеньев). Каждый структурный элемент и 

их последовательность — производное от целевого компонента 

урока, его деятельностного и предметного содержания. Если те-

ма носит практико-ориентированный характер, то это должно 

найти отражение в планировании деятельностного содержа-

ния, формулировании учебных задач и заданий, которые вы-

полняются школьниками в форме практической работы. 

С позиции традиционной методики (деятельности учителя) 

обучение действиям и способам деятельности на уроке может 

осуществляться на этапе проверки и контроля, в ходе изучения 

нового материала и его закрепления. Но в любом случае необхо-

димо учитывать поэтапный характер освоения действия.

Обязательным условием определения системы учебных задач 

и заданий на уроке выступает работа с учебно-методическим 

комплектом (учебником, атласом, рабочей тетрадью и др.), по-

скольку усвоенные действия учащиеся переносят на другие 

источники знаний. 

На заключительном этапе урока необходимо сформулировать 

задачи, направленные на организацию контроля и самоконтро-

ля учебной деятельности, на рефлексию. 

3.6. атлас и контурные карты

Атлас для 9  класса является одним из важнейших средств 

обу чения в  составе рассматриваемого УМК. Атлас разработан 

в соответствии с содержанием учебника и поурочным планиро-

ванием и предназначен для организации различных видов дея-

тельности учащихся на уроках и при выполнении домашних 

заданий.
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Для удобства использования карт, помимо их названий, в за-

головки страниц вынесены также названия разделов и тем, при 

изучении которых преимущественно используются соответ-

ствующие карты.

Атлас содержит общегеографическую (физическую) карту 

России и все тематические карты, необходимые для изучения 

соответствующих разделов курса.

Основные карты, с которыми учащиеся работают в течение 

всего учебного года или при изучении большинства тем, — «Фе-

деративное устройство Российской Федерации», «Физическая 

карта России», «Плотность населения» и  др., а также физиче-

ские и экономические карты природно-хозяйственных регионов 

даны на разворотах. Остальные тематические карты, предна-

значенные для ознакомления или используемые значительно 

реже, представлены в более мелком масштабе или как кар-

ты-врезки («Связь», «Лёгкая промышленность» и пр.).

В разделе «Хозяйство России» по некоторым темам кроме 

традиционных карт приведены также карты-анаморфозы, спо-

собствующие более наглядному восприятию территориальной 

неоднородности и диспропорций цифровых показателей, харак-

теризующих особенности населения РФ.

В комплект с атласом входят контурные карты с готовыми 

заданиями. Задания разработаны по основным темам курса для 

9 класса в соответствии с содержанием поурочного планирова-

ния и предназначены для отработки основных учебных дей-

ствий, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изуче-

ния курса «География России» в 9 классе. На пример, при изу-

чении темы «Топливно-энергетический комплекс» учащимся 

предлагается нанести на карты основные нефте- и газоносные 

провинции РФ.

Задания контурных карт носят рекомендательный характер. 

Учитель имеет право заменить их другими, однако следует иметь 

в виду, что задания разработаны в соответствии с требованиями 

к подготовке учащихся по курсу и отражают основные учебные 

действия, которыми должны овладеть учащиеся в 9 классе.

Таким образом, различные составные части УМК вносят свой 

вклад в  решение задач школьного географического образова-

ния: центральное звено УМК — учебник — способствует дости-

жению предметных, метапредметных и личностных результа-

тов обучения; рабочая тетрадь и атлас с контурными картами 

помогают учащимся овладеть обязательным минимумом содер-
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жания (фундаментальным ядром), а дидактические материалы 

с тестовыми заданиями разного типа — успешно подготовиться 

к государственным аттестационным мероприятиям.

4. МетОдические рекОМендации  
к ОтдельныМ разделаМ курса «ГеОГрафия рОссии»

4.1. раздел «Хозяйство россии»

Раздел имеет важное образовательное, развивающее и воспи-

тательное значение. Он формирует важнейшие представления 

об особенностях хозяйства страны, закономерностях его разви-

тия, исторических этапах формирования отдельных отраслей  

и хозяйства в целом, уровне развития страны и её месте в мире, 

проблемах и перспективах развития хозяйства, взаимном влия-

нии в блоке «природа — население — хозяйство», уровне жиз-

ни населения и т. д.

Раздел «Хозяйство России» состоит из двух частей (схема 3).

Схема 3

Структура и содержание раздела «Хозяйство России»

Общая характеристика 
хозяйства России

География отраслей 
и межотраслевых комплексов

 6 Отраслевая структура хозяй-
ства

 6 Этапы развития хозяйства. 
МОК

 6 Виды предприятий. Условия 
и факторы их размещения. 
Территориальная структура 
хозяйства

 6 Особенности формирования 
хозяйства России. Показате-
ли уровня развития хозяй-
ства

 6 Топливно-энергетический 
комплекс

 6 Машиностроительный ком-
плекс

 6 Металлургический комплекс
 6 Химико-лесной комплекс
 6 Агропромышленный ком-
плекс

 6 Инфраструктурный ком-
плекс

 6 Экологический потенциал 
России

В первой части формируются важнейшие теоретические зна-

ния, в первую очередь раскрываются новые понятия и причин-

но-следственные связи. К основным понятиям, формируемым 

при изучении раздела, относятся следующие: «хозяйство (эко-
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номика) страны», «отрасль хозяйства», «отраслевая структура 

хозяйства», «межотраслевой комплекс», «территориальная 

структура хозяйства». Роль теоретической составляющей раз-

дела особенно важна потому, что не все школьники продолжа-

ют обучение в полной средней (профильной) школе, где тради-

ционно изучают курс социально-экономической географии 

мира. Данный раздел закладывает основы социально-экономи-

ческой системы знаний учащихся.

Во второй части общие понятия и причинно-следственные 

связи конкретизируются, теоретические знания насыщаются 

новыми географическими представлениями, фактами, но-

менклатурой. Осуществляются различные виды учебной рабо-

ты учащихся с тематическими картами и статистическими ма-

териалами.

Центральными понятиями раздела «Хозяйство России» яв-

ляются «отрасль» и «межотраслевой комплекс». Теоретические 

знания в разделе имеют достаточно абстрактный характер, по-

этому для их лучшего понимания необходимо использовать на-

глядные схемы: структурные, генетические, классификацион-

ные.

Так, при формировании понятия «отрасль хозяйства» дедук-

тивным путём сначала даётся его формулировка: «совокупность 

предприятий, производящих близкую по назначению продук-

цию или оказывающих однотипные услуги». Затем смысл по-

нятия раскрывается с помощью схемы 4.

Схема 4

Пищевая 
промышленность

Хлебозавод Кондитерская  
фабрика

Молокозавод Консервный  
завод

Мясокомбинат

Фабрика  
детского  
питания

Сахарный завод

Фабрика  
макаронных  

изделий

Далее понятие конкретизируется при изучении классифика-

ции отраслей, их состава.

Второе важное понятие — «межотраслевой комплекс». При 

изучении данного понятия следует показать, что разветвлённые 

межотраслевые и  внутриотраслевые связи внутри хозяйства 
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лишь на первый взгляд кажутся хаотичными. На самом деле они 

образуют блоки отраслей, в пределах которых осуществляется 

значительная часть взаимодействий. Эти блоки и есть межотрас-

левые комплексы. Важно, чтобы учащиеся чётко уяснили, что 

главный принцип выделения межотраслевых комплексов — на-

личие групп отраслей, выполняющих определённую функцию, и 

объективно сформировавшихся связей между ними.

С методической точки зрения изучение межотраслевых ком-

плексов более целесообразно, чем изучение отдельных отрас-

лей, так как первое позволяет рассматривать крупные базы — 

топливно-энергетические, металлургические и т. д.

При изучении связи понятий «отрасль хозяйства» и «ме-

жотраслевой комплекс» важно проследить такую цепочку (схе-

ма 5).

Схема 5

Предприятие Отрасль Межотраслевой комплекс

После этого целесообразно провести тренировочный этап по 

закреплению новых понятий, используя примеры известных 

школьникам предприятий, на основе работы со следующей та-

блицей (табл. 4).

Таблица 4

Предприятие Отрасль
Межотраслевой  

комплекс

Рязанская тепловая 
электростанция

Электроэнергетика ТЭК

? Чёрная металлургия Металлургический

Автомобильный пар-
к«Бибирево»

? Транспортный

? Пищевая  
промышленность

?

? ? Машиностроитель-
ный

В учебнике даются две классификации отраслей: по секторам 

хозяйства (первичный, вторичный и т. д.) и по межотраслевым 

комплексам. Далее хозяйство изучается через межотраслевые 
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комплексы и составляющие их отрасли, но постоянно указы-

вается, к какому сектору экономики относится та или иная 

отрасль. Такой подход помогает рассматривать как сложившие-

ся между отраслями связи, так и историю развития хозяйства 

и, соответственно, уровень его развития.

Новые для школьников знания раздела «Хозяйство России» 

тесно связаны с жизнью, с социальными, экономическими, по-

литическими, межнациональными проблемами, существующи-

ми в России, мире, регионе проживания учащихся. Уровень 

экономического развития страны, социальные проблемы, во-

просы занятости населения и безработицы, уровень жизни на-

селения, экологические проблемы составляют проблемное со-

держание этого раздела. Правильно оценивать ситуацию, раз-

бираться в происходящем, найти объяснение проблем — задачи 

курса географии России, которые можно реализовать при изу-

чении раздела «Хозяйство России».

В ходе изучения отдельных отраслей необходимо сравнивать 

масштабы производства отраслей хозяйства России с производ-

ством в других странах, что позволяет определить место нашей 

страны в мире. Для характеристики развития производства  

целесообразно использовать три показателя: максимальный 

уровень производства, современный уровень и показатели по 

другим странам. Такой сравнительный анализ позволяет уви-

деть особенности развития отдельных отраслей и хозяйства в 

целом.

Усвоение учебного материала проблемного содержания спо-

собствует формированию у учащихся личностного отношения к 

изучаемому, умения разбираться в происходящих в стране и 

мире событиях, правильно оценивать ситуацию, находить объ-

яснение проблем, понимать корни конфликтов.

Раздел «Хозяйство России» продолжает формирование гео-

экологической системы знаний. Изучение общих закономерно-

стей развития хозяйства, специфики отдельных отраслей и 

предприятий, особенностей их размещения позволяет учащим-

ся понять суть экологических проблем: причины и  источники 

загрязнения, степень антропогенного воздействия, пути реше-

ния экологических проблем.

Важной методической проблемой является вопрос о последо-

вательности изучения межотраслевых комплексов. В разделе 

«Хозяйство России» представлен традиционный путь: от сырья 

к готовому изделию, от топливно-энергетического к инфра-

структурному комплексу. По мнению авторов, такой путь более 
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логичен и прост для усвоения учащимися, а также в определён-

ной мере позволяет учитывать исторический фактор в формиро-

вании хозяйства страны.

Межотраслевые комплексы рассматриваются по определён-

ному плану:

1. Тип и народно-хозяйственное значение комплекса.

2. Структура комплекса, особенности и роль его составляю-

щих.

3. Факторы размещения отраслей, образующих комплекс.

4. Обзор важнейших отраслей комплекса:

 6 значение отрасли в хозяйстве (какие производственные и бы-

товые потребности удовлетворяет продукция отрасли);

 6 состав отрасли;

 6 некоторые особенности производственного процесса и типы 

предприятий (вспомогательный материал);

 6 география отрасли (главные районы и центры).

5. Территориальная структура и важнейшие районы сосредо-

точения производств комплекса.

6. Проблемы и перспективы развития комплекса.

При изучении структуры межотраслевого комплекса и отрас-

лей целесообразно использовать наглядные структурные схе-

мы. Они не только позволяют показать состав комплекса и вхо-

дящих в него отраслей, но и в определённой мере отражают про-

изводственные связи.

При выявлении значения комплекса или отрасли в хозяйстве 

страны необходимо установить многочисленные причинно-след-

ственные и производственные связи. Для этого можно использо-

вать следующее задание: «Составьте зарисовку: что случилось 

бы, если бы прекратилось производство электроэнергии?» Для 

оценки такого задания следует дать учащимся критерии оцени-

вания, например, должно быть установлено не менее четырёх 

производственных связей.

Материал об особенностях производственных процессов носит 

вспомогательный характер и предназначен для объяснения ви-

дов предприятий. Например, схема производства стали позволя-

ет сформировать представления о металлургическом комбинате 

полного цикла, сталелитейном, прокатном заводах и т. д.

При изучении географии добывающей промышленности сле-

дует рассматривать не отдельные ареалы, а крупные ресурсные 

базы. Конечный результат — генерализированное представле-

ние учащихся о географии тех или иных ресурсных баз со зна-
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нием географической номенклатуры (крупнейшие центры до-

бычи (производства)).

Работу по изучению ресурсных баз можно строить по-разному:
 6 в виде устного анализа тематических карт атласа;
 6 в виде составления графической или картографической ло-

гической опорной схемы;
 6 в виде заполнения таблицы (табл. 5).

Таблица 5

Металлурги- 
ческая база

Особенности  
и география  
металлургии

Роль  
и место 

в хозяйстве 
страны

Проблемы 
и перспективы 

развития
чёрной цветной 

Урал

Европейский 
Центр

Европейский  
Север

Сибирь

Дальний 
Восток

При рассмотрении воздействия тех или иных отраслей на 

природу и качество жизни населения целесообразно использо-

вать задания личностно-ориентированного характера.

Изучение раздела предполагает использование большого ко-

личества статистических данных, однако следует учитывать, 

что они должны играть вспомогательную роль: подтверждать 

теоретические положения, показывать тенденции развития 

и т. д. При этом важны не столько сами цифры, сколько органи-

зация работы учащихся со статистическими материалами, раз-

витие их информационной компетенции.

При изучении раздела «Хозяйство России» возможно исполь-

зование творческих, поисково-проектировочных заданий для 

школьников, применение ролевых и деловых игр, проведение 

дискуссий. Так, при рассмотрении межотраслевых комплексов 

и входящих в их состав отраслей важным является вопрос о воз-

можных сдвигах производств в другие регионы, строительстве 

новых предприятий отрасли и  т.  д., который обусловлен воз-

можными изменениями геополитических и экономико-геогра-
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фических интересов страны, истощением месторождений, по-

явлением новых потребителей и т. д.

Например, обсуждение проекта строительства ГЭС в Вос-

точной Сибири на одном из притоков реки Лены.

Класс делится на несколько групп.

1. Сторонники строительства ГЭС (3—4 чел.):
 6 учёный-географ (обосновывает необходимость получения в 

районе дешёвой электроэнергии);
 6 инженер-гидролог (обосновывает возможность строительства 

плотины);
 6 работник лесопромышленного комплекса (обосновывает не-

обходимость получения энергии и воды для комплексной пе-

реработки сырья) и т. д.

2. Противники строительства ГЭС (3—4 чел.):
 6 учёный-гидролог (раскрывает отрицательные последствия 

строительства: снижение скорости течения реки, подъём 

грунтовых вод и пр.);
 6 учёный-климатолог (указывает на увеличение испарения с 

поверхности водохранилища);
 6 зоогеограф (доказывает потерю мест для нереста ценных по-

род рыб и  т. д.).

3. Приёмная комиссия (2—3  чел.): выносит решение о при-

нятии проекта или причинах его отклонения. В составе комис-

сии может быть ведущий, который осуществляет руководство 

заседанием, задаёт вопро сы и т. д.

4. Корреспонденты газет, радио, телевидения (остальные 

учащиеся класса): формулируют и задают вопросы, готовят ста-

тью о ходе и результатах заседания, оценивают лучшее выступ-

ление и т. д.

Конечный результат ролевой игры носит не обучающий, 

а  развивающий характер. В ходе игры осуществляется работа 

учащихся с дополнительными источниками географической 

информации, формируются оценочные суждения, обобщаются 

представления учащихся о факторах размещения, технологи-

ческих процессах, видах предприятий, экологических пробле-

мах, территориальной структуре хозяйства страны и т. д.

4.2. раздел «природно-хозяйственные регионы россии»

Данный раздел представляет собой содержательное ядро кур-

са географии для 9  класса. Базу для понимания природно-хо-

зяйственных особенностей различных регионов страны закла-

дывает раздел «Хозяйство России». В региональном разделе 
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конкретизируются общие понятия (природные ресурсы, трудо-

вые ресурсы, специализация, топливно-энергетический баланс 

и др.), причинно-следственные связи, усложняются виды учеб-

ной деятельности и совершенствуются усвоенные способы дей-

ствий с учебником, картой, таблицами, схемами и пр.

В основе изучения региональной части курса лежат следую-

щие методологические принципы:

 6 комплексности, позволяющий показать целостность, един-

ство рассматриваемого региона в системе «природа — насе-

ление — хозяйство»;

 6 страноведческий, позволяющий выявить уникальность и 

своеобразие региона;

 6 историзма, позволяющий рассматривать историко-геогра-

фические изменения региона: его природы, населения и хо-

зяйственного комплекса;

 6 проблемности, позволяющий раскрыть главные социаль-

ные, экономические и экологические проблемы региона, по-

пытаться наметить пути их решения;

 6 гуманизации — усиления внимания к человеку, его роли в 

развитии и сохранении регионов России, их этнокультурной 

уникальности;

 6 ценностно-смысловой, позволяющий рассматривать терри-

торию региона изучения не только как среду проживания че-

ловека, его хозяйственной деятельности, но и как основу для 

создания и развития материальных и духовных ценностей;

 6 личностно-деятельностный, обеспечивающий организацию 

учебной деятельности в различных видах и формах (индиви-

дуальной, парной, групповой, коллективной).

Изучение регионов осуществляется в следующей последова-

тельности (схема 6).

Особенности содержания регионального раздела и уровень 

подготовленности учащихся в плане учебных действий должны 

учитываться при организации урока и во внеурочной работе. 

Содержание учебной деятельности усложняется, поскольку 

предполагает применение сравнений, формулирование соб-

ственных выводов и эмоционально-личностных суждений, оце-

ночную и прогностическую деятельность.

Деятельностный компонент содержания рассматриваемого 

раздела направлен на совершенствование учебных действий, по-

зволяющих характеризовать регион как составную часть гео-

экономического и геокультурного пространства страны. Уча-
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щийся должен оценивать особенности гео графического положе-

ния, выявлять ресурсообеспеченность и влияние природных 

условий на развитие хозяйства региона, его отрасли специали-

зации, объяснять их размещение, оценивать комплекс проблем 

и проектировать пути их решения. Эти результаты обучения но-

сят прежде всего компетентностный и личностный характер.

Основными методическими условиями эффективной реали-

зации деятельностного компонента выступают:
 6 активная познавательная деятельность учащихся (примене-

ние методов геосистемного анализа, моделирования и геогра-

фического прогнозирования);
 6 постановка учебных практико-ориентированных задач при 

изучении нового (например: «Оцените географическое по-

Схема 6

Выявление особенностей хозяйства, внутрирегиональных  
различий, обсуждение комплекса проблем региона и перспектив  

его развития

Ознакомление с методом районирования, видами  
и принципами районирования территории России

Раскрытие природных, историко-географических и экономических 

особенностей макрорегиона, его роли в общей системе  
хозяйства страны

Создание визитной карточки изучаемого региона  
по результатам работы с картографическими и статистическими 

источниками информации, представленными в УМК;  
определение его состава и географического положения

Выявление особенностей природы и природных факторов  
развития территории, оценка рекреационного потенциала

Выявление особенностей населения, населённых пунктов,  
оценивание демографических проблем,  

ознакомление с историко-культурным потенциалом,  
народными промыслами региона
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ложение Европейского Севера»; «Определите по картам ат-

ласа, какими природными ресурсами обладает Центральная 

Россия»; «По статистическим данным составьте схему внеш-

неэкономических связей Уральского региона»; «Подготовьте 

сообщение (презентацию) о рекреационных объектах Севе-

ро-Запада»);

 6 сочетание различных источников информации в ходе реше-

ния учебных задач — карт, учебника, статистических мате-

риалов и др.

Результаты деятельности целесообразно проверять в услож-

нённой форме: самоконтроль, рецензия товарища, отчёта о про-

деланной работе и др.

Рассмотрим методику реализации деятельностного компо-

нента на примере изучения тем «Районирование территории 

России» и «Европейский Север».

Тему «Районирование территории России» изучают на од-

ном уроке. Практика показывает, что девятиклассникам труд-

но усваивать теорию гео графического районирования. Формиро-

вание понятия «районирование» затруднительно для учащихся, 

поскольку оно обладает определённой долей абстракции, и не все 

школьники могут наблюдать эти геоэкономические единицы в 

реальной жизни.

Для выработки представлений о пространственном разнообра-

зии регио нов России рекомендуется провести практическую ра-

боту по моделированию разных вариантов районирования Рос-

сии. Учитель на ознакомительном уровне должен познакомить 

учащихся с понятием районирования и его значением в геогра-

фических исследованиях. Далее целесообразно предложить уча-

щимся сравнить западные и восточные регионы России по ряду 

параметров (табл. 6).

Таблица 6

Сравнение западных и восточных регионов России

Показатели

Регионы

западные
(вместе с Уралом)

восточные

Выход к морю, наличие  
морских границ

Обеспеченность топливными 
ресурсами
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Показатели

Регионы

западные
(вместе с Уралом)

восточные

Количество городов- 
мил лионеров

Преобладающая структура 
хозяйства

Особенности размещения  
производства

На основании полученных данных школьники выполняют 

ранжирование регионов по различным показателям, например: 

размер территории, численность и плотность населения, доля 

городского населения. Далее необходимо составить «сетку» ре-

гионов и отобразить её в форме картосхемы либо на контурной 

карте.

Тема «Европейский Север» — первая региональная тема, в 

которой даётся образец комплексной характеристики природ-

но-хозяйственного региона России. Именно поэтому важно, что-

бы изучение нового материала соответствовало плану характери-

стики региона. Учитель ставит познавательную задачу: исполь-

зуя текст учебника, характеризующий Европейский Север, 

выделить ключевые позиции и составить план. При фиксации 

плана на доске и в тетрадях необходимо акцентировать внима-

ние учащихся на связях: ресурсы — хозяйственная специализа-

ция; агроклимати ческие ресурсы, характер рельефа — специа-

лизация сельскохозяйст венного производства; климат, характер 

рельефа, история заселения — особенности расселения населе-

ния; трудовые ресурсы — отраслевой состав производства.

Изучение региона предлагается начать с оценки его географи-

ческого положения (экономико-географического и геополитиче-

ского), которая включает:
 6 оценку положения территории на карте страны;
 6 оценку границ с учётом экономического развития соседних 

регионов;
 6 характеристику связей с соседями (этнические, религиоз-

ные, культурные, хозяйственные и  др.);
 6 оценку транспортно-географического положения (важней-

шие магистрали, выход к морям, наличие крупных портов, 

воздушных и сухопутных транспортных узлов);

Окончание
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 6 вывод о влиянии географического положения на хозяйствен-

ное развитие региона, изменение его во времени.

Далее педагог ставит следующую учебную задачу: на основе 

карт атласа и статистических данных оценить природные усло-

вия и ресурсы. Учащие ся на контурной карте обозначают при-

родные условия (разнообразие рельефа, тип климата, влияние 

морских акваторий на климат региона, избыточное увлажне-

ние, крупные реки, преобладающие типы почв) и размещение 

ресурсов (месторождения минеральных ресурсов, лесные ланд-

шафты, рекреа ционные зоны).

При рассмотрении хозяйственного развития региона важно не 

только обратить внимание на концентрацию научно-производ-

ственного потенциала и качество трудовых ресурсов, но и изу-

чить географию народных промыслов. Для этого учитель заранее 

организует самостоятельную работу учащихся — составление 

описания одного из центров народных промыслов (Вологда, Ве-

ликий Устюг, Валаам и  др.). Результаты работы школьники 

представляют в форме презентаций, устных сообщений в классе.

Затем на этапе закрепления учитель даёт новую учебную за-

дачу для групповой работы: составить маршрут путешествия по 

местам народных промыслов Европейского Севера. Школьники 

должны разработать буклет с указанием карты маршрута и до-

стопримечательностей.

4.3. раздел «россия в современном мире»

Рассматриваемый раздел завершает изучение двухгодичного 

курса «География России» и служит для обобщения сформиро-

ванных знаний учащихся об особенностях природы, населения, 

хозяйства страны, её природно-хозяйственных регионах, месте 

страны в современном мире. В содержании раздела углубляются 

знания о взаимодействии человека и природы. Обобщаются пред-

ставления о месте России в международном географическом раз-

делении труда, уровне развития отдельных отраслей и хозяйства 

в  целом, видах и перспективах сотрудничества, об экономико- 

географическом и геополитическом положении России.

Особенностью изучения раздела является большое количе-

ство статистических материалов, представленных в разных 

формах (таблицы, графики, диаграммы, картодиаграммы), с 

которыми необходимо организовать разные виды учебной дея-

тельности школьников по чтению, анализу, сравнению и сопо-

ставлению данных, формулировке выводов, оценке, прогнози-

рованию.
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Тесная связь учебного материала раздела с жизнью требует ис-

пользования на уроках дополнительных источников географиче-

ской информации: материалов СМИ, ресурсов Интернета и пр.

5. МетОдические рекОМендации пО ОрГанизации прОектнОй 
и учебнО-исследОвательскОй деятельнОсти учащихся

Важнейшим условием реализации деятельностного подхода в 

курсе «География России» выступает организация учебной дея-

тельности на продуктивном уровне. Это требует применения 

таких форм, методов и технологий обучения, в которых усвоен-

ные знания и умения могут функционировать. В этой связи осо-

бую актуальность приобретают педагогические технологии, 

учитывающие не логику построения научного знания, а логику 

деятельности школьников. При их применении допускаются 

временные паузы, индивидуальный темп выполнения, учёт по-

знавательных мотивов и неклассическая форма организации 

учебной деятельности. К таким технологиям деятельностного 

типа относят технологию проектной и  учебно-исследователь-

ской деятельности.

Учебный проект представляет собой результат познаватель-

ной, интеллектуальной, коммуникативной, практической и оце-

ночной деятельности (Л. В. Загрекова, В. В. Николина). Основу 

проектирования составляет практическая работа, которая на-

правлена на углубление ранее усвоенных знаний, закрепление, 

совершенствование и применение умений и способов действий.

Проектная деятельность учащихся  — совместная учеб-

но-познавательная, творческая или игровая деятельность уча-

щихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата. 

Непременным условием проектной деятельности является на-

личие заранее выработанных представлений о  конечном про-

дукте этой деятельности, этапах проектирования (выработка 

концепции, определение целей и  задач проекта, доступных 

и оптимальных ресурсов, создание плана, программы) и реали-

зации проекта, включая его осмысление и рефлексию результа-

тов деятельности.

В ходе проектирования (схема 7) деятельность учащихся 

осуществляется на уровне переноса знаний. У школьников фор-

мируется готовность применять в повседневной жизни усвоен-

ные знания и умения (анализ, интерпретация, оценивание и 

прогнозирование), которые впоследствии станут основой для 

формирования ключевых компетенций.
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Схема 7

Замысел Действия регулятивные 
(организационные)

Явление
Действия познавательные, 

коммуникативные

Продукт
Действия регулятивные  

(оценочные), коммуникативные

П
р

о
е

к
т

и
р

о
в

а
н

и
е

Методика организации проектной деятельности требует со-

блюдения нескольких этапов (табл. 7).

Таблица 7

Действия субъектов учебного процесса  

при организации проектной деятельности

Стадии
учебного  
процесса

Действия субъектов учебного процесса

Учитель Учащиеся Родители

1
. 

Р
а

з
р

а
б

о
т

к
а

 з
а

д
а

н
и

я

Выбор 
темы

Анализирует 
программу,  
отбирает воз-
можные темы, 
планирует си-
стемы обучаю-
щих и трени-
ровочных  
заданий, рас-
крывает зна-
чимость рабо-
ты

Осознают мо-
тив деятельно-
сти, значи-
мость работы, 
принимают 
участие в об-
суждении

Принимают 
участие в осо-
знании учащи-
мися значимо-
сти темы

Выделе-
ние 
микротем

Выделяет под-
темы работы, 
мотивирует 
учебную дея-
тельность уча-
щихся

Выбирают для 
себя микроте-
мы (каждый 
определяет 
свою роль при  
выполнении 
практической 
работы)

Оказывают  
помощь уча-
щимся в выбо-
ре микро темы
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Стадии
учебного  
процесса

Действия субъектов учебного процесса

Учитель Учащиеся Родители

Формиро-
вание  
малых 
групп

Организует 
объединение 
учащихся 
в группы, соз-
даёт атмосфе-
ру эмоцио-
нального ком-
форта

Группируются  
в малые груп-
пы, включают-
ся в практиче-
скую деятель-
ность

Помогают учи-
телю в осу-
ществлении 
индивидуаль-
ного подхода  
к учащимся,  
в стимулиро-
вании их к ак-
тивной позна-
вательной 
деятельности

Подготов-
ка источ-
ников  
знаний

Подготавлива-
ет алгоритмы, 
памятки, ин-
струкции, раз-
даточные ма-
териалы для 
выполнения 
работы

Определяют  
источники  
информации

Помогают уча-
щимся подби-
рать источни-
ки информа-
ции

Подготов-
ка к прак-
тической 
деятель-
ности

Организует 
выполнение 
работ обучаю-
щего и трени-
ровочного  
характера,  
мотивирует  
деятельность  
учащихся

Выполняют 
работы, выби-
рают способ 
оформления 
результатов

Контролируют 
выполнение 
подготовки  
к работе

2. Разработка 
проекта

Консультиру-
ет, координи-
рует, курирует 
работу уча-
щихся, стиму-
лирует их  
деятельность

Осуществляют  
поисковую де-
ятельность

Помогают уча-
щимся в прак-
тической дея-
тельности,  
консультиру-
ют их

3. Оформление 
результатов

Консультиру-
ет, координи-
рует, курирует 
работу уча-
щихся, стиму-
лирует их 
к самооценке

Оформляют 
результаты  
деятельности 
в соответствии 
с целями и вы-
бранным спо-
собом

Помогают уча-
щимся в 
оформлении 
результатов

Продолжение
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Стадии
учебного  
процесса

Действия субъектов учебного процесса

Учитель Учащиеся Родители

4. Презента-
ция

Организует 
дискуссию  
и приглашает 
учащихся 
старших клас-
сов, родите-
лей, учите-
лей-предмет-
ников, а также 
проводит вы-
ставку (конфе-
ренцию, уст-
ную презента-
цию) работ 
учащихся 
и т. д.

Докладывают 
о результатах 
работы, защи-
щают свой 
проект (инди-
видуально или 
коллективно), 
формулируют 
вы воды

Принимают 
участие в дис-
куссии, помо-
гают в органи-
зации выстав-
ки работ

5. Оценка 
и рефлексия

Оценивает ре-
зультаты про-
ектной  
деятельности

Осуществляют 
рефлексию 
процесса, себя 
в нём, оцени-
вают собствен-
ный уровень 
обученности

Помогают уча-
щимся в осо-
знании соб-
ственного 
уровня обучен-
ности по ито-
гам проекта

Содержание курса географии для 9  класса обладает значи-

тельными возможностями в плане организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности учащихся. При 

определении темы проекта целесо образно руководствоваться 

требованиями программы для 9 класса, выраженными в следу-

ющих терминах: «наблюдение и обсуждение», «обсужде ние 

проблем и перспектив», «подготовка краткого сообщения (пре-

зентации)», «оценивание».

В учебной программе для 9  класса и поурочном планирова-

нии рассматриваемого УМК приведены задания по подготовке 

сообщений (презентаций) по разным темам и разделам курса, 

которые могут быть выполнены как в форме сообщений, так и в 

форме кратковременных информационных проектов, например: 

«Этапы формирования топливной промышленности России», 

«Традиционные и современные технологии металлургии»,  

«Растениеводство — одна из отраслей АПК России», «Объекты 

Окончание
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всемирного природного и культурно-исторического наследия 

ЮНЕСКО в Центральной России», «Рекреационные объекты 

и охрана природы Северо-Запада» и т. д.

Тематика проектов может быть предложена учащимися в со-

ответствии с их собственными интересами, не только познава-

тельными, но и профессионально-ориентированными. Проект 

может быть надпредметным, выходящим за рамки школьной 

географии.

Организация проектной деятельности требует от учителя осо-

бой подготовки школьников, разъяснения им заданий, спосо-

бов выполнения, требований к оформлению результатов. Наря-

ду с традиционными средствами обу чения (учебники, пособия 

для учащихся, справочная литература, видео записи и др.), не-

обходимо использовать современные средства обучения (ком-

пьютерные телекоммуникации, электронные базы данных, 

виртуальные библиотеки, компьютерные путеводители, интер-

активное телевидение, мультимедийные средства, СМИ и пр.).

Результаты проектной деятельности могут быть представле-

ны в форме краткого сообщения, электронной презентации, 

коллажа, буклета, видеоролика, разработанной карты или кар-

тосхемы, раздела сайта и т. п.

Ещё одной педагогической технологией, обеспечивающей до-

стижение предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов в обучении географии, выступает технология организа-

ции учебно-исследовательской деятельности.

Введённый в теорию и практику обучения в середине XX в. 

исследовательский метод к настоящему времени сформировал-

ся как целостная концепция (модель) обучения, требующая от 

учителя применения комплекса технологических решений.

Исследовательское обучение — процесс целенаправленного 

поиска решения творческой задачи с  заранее неизвестным ре-

шением, при котором учащемуся предлагается пройти путь учё-

ного, в результате чего проис ходит освоение ранее не известных 

ему фактов, теоретических знаний и способов деятельности, 

приобретённых в процессе учебной деятельности.

Содержательную основу технологии учебно-исследователь-

ской деятельности составляют базовые компоненты географиче-

ского содержания (знания, умения и способы деятельности, цен-

ностные ориентации, личностные установки, способы осущест-

вления творческой деятельности), а процессуальную — действия, 

обеспечивающие поисково-творческую деятельность (познава-

тельные, практические, коммуникативные и регулятивные).
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Главная особенность технологии исследовательского обуче-

ния географии — сходство этапов и логики учебного и научного 

познания. В отличие от проектной деятельности исследователь-

ская предполагает наличие следующих этапов учебного про-

цесса (табл. 8).

Организация учебно-исследовательской деятельности требу-

ет от учащихся владения такими метапредметными умениями, 

как работа с источниками географической информации (в пер-

вую очередь тематическими картами) и извлечение фактиче-

ского материала; анализ фактов и выявление закономерностей; 

объяснение выявленных закономерностей через установление 

причинно-следственных связей.

Таблица 8

Основные этапы учебного процесса в логике 

исследовательской деятельности

Основные  
этапы учебно-

го процесса
Характеристика этапа

1. Мотивация Целью мотивации является создание условий для 
возникновения проблемной ситуации. Для этого 
может служить исходная (мотивирующая) зада-
ча, которая должна обеспечить видение учащими-
ся более общей проблемы

2. Формулиро-
вание пробле-
мы

Самый тонкий и творческий компонент мысли-
тельного процесса. В идеале сформулировать про-
блему должен сам ученик в результате решения 
мотивирующей задачи. Однако в реальной школь-
ной практике такое случается далеко не всегда: 
для многих школьников самостоятельное опреде-
ление проблемы затруднительно; предлагаемые 
ими формулировки часто оказываются непра-
вильными, поэтому необходима помощь со сторо-
ны учителя

3. Сбор факти-
ческого мате- 
риа ла, его  
систематиза-
ция и анализ

Сбор фактического материала может осущест-
вляться при изучении соответствующей учебной 
или специальной литературы либо при проведе-
нии испытаний, всевозможных проб, измерения  
частей фигуры, каких-либо параметров и т. д. 
Пробы или испытания не должны быть хаотичны-
ми. Практическую деятельность учащихся можно 
организовать, используя пояснения, чертежи, 
схемы и т. п. Количество испытаний должно быть
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Основные  
этапы учебно-

го процесса
Характеристика этапа

достаточным для получения необходимого факти-
ческого материала. Систематизацию и анализ по-
лученного материала удобно осуществлять  
с помощью таблиц, схем, графиков и т. п. — они 
позволяют визуально определить соотношение 
объектов и связи между ними, а также их свой-
ства и закономерности

4. Выдвижение
гипотезы

Полезно прививать учащимся умение записывать 
гипотезы на математическом языке: это придаёт 
высказываниям точность и лаконичность. Не 
нужно ограничивать число предлагаемых учащи-
мися гипотез

5. Доказатель-
ство истинно-
сти гипотезы

Ложность или истинность гипотезы может быть 
определена с помощью постановки эксперимента. 
Поиск необходимых доказательств часто пред-
ставляет большую трудность, поэтому учителю 
важно предусмотреть возможность оказания по-
мощи, консультирования, тьюторства

6. Оценка 
и рефлексия

На данном этапе осуществляется оценка получен-
ных результатов, формулирование выводов и реф-
лексия. Рефлексия исследовательской деятельно-
сти учащихся осуществляется по трём направле-
ниям: осмысляются и анализируются процесс 
мышления, возникающие эмоции и то, что даёт 
такое обучение для развития личности

Эти умения — итог системной работы по обучению проведе-

ния исследования. Особое внимание следует уделить формиро-

ванию умения видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать 

гипотезы, классифицировать, наблюдать, проводить экспери-

менты, структурировать полученный в ходе исследования ма-

териал, делать выводы, доказывать и защищать свои идеи.

В этой связи было бы целесообразно использовать на уроках 

различные учебно-исследовательские задачи, направленные на 

формирование и отработку различных исследовательских уме-

ний и способов действий. Например, по теме «Инфраструктур-

ный комплекс» школьникам предлагается выполнить следую-

щие задания.

Окончание
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1. Составьте перечень учреждений непроизводственной сферы райо-

на вашего проживания и заполните таблицу.

Виды услуг
Учреждения  
социальной  

сферы

Количество  
учреждений

Торговые
Бытовые
Образовательные и куль-
турные
Научные
Медицинские и спортивно- 
оздоровительные
Юридические
Другие

2. В таблице укажите учреждения, услугами которых пользуется ва-

ша семья.

3. Узнайте у других родственников, соседей, друзей, какими услуга-

ми пользуются они; какие виды учреждений преобладают в районе ва-

шего проживания.

4. Составьте картосхему вашего района, укажите на ней размещение 

предприятий социальной сферы.

5. Проведите социологическое исследование на тему «Как оценива-

ют уровень услуг социальной сферы жители вашего района», результа-

ты отразите в виде диа грамм или символов-смайликов.

6. Разработайте проект дальнейшего развития предприятий непро-

изводственной сферы в районе вашего проживания. Для выполнения 

используйте несколько источников: план города, картосхему вашего 

района, а также список предприятий и учреждений, обеспечивающих 

население различными услугами.

Учебное исследование требует больших временны́х затрат, по-

этому чаще всего на уроке учащиеся выполняют подготовитель-

ную работу, а основной и заключительный этапы организуются 

учителем во внеурочное время. В этой связи целесообразно ис-

пользовать задания рабочей тетради УМК для 9 класса, в кото-

рой они вынесены в рубрику «Школа географа-исследователя». 

Часть этих заданий может быть выполнена в форме исследова-

тельских проектов.

Исследовательские проекты, в отличие от информацион-

ных, — это долговременные проекты. Они могут разрабаты-

ваться по интегрированным темам, требующим привлечения 

знаний из нескольких школьных предметов, с использованием 

исследовательских методов. Как показывает школьная прак-

тика, наибо́льший интерес у учащихся вызывают направления, 
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связанные с краеведческим изучением региона проживания, 

проектированием новых районов туризма и бизнеса, развитием 

транспортного комплекса, альтернативным освоением природ-

ных ресурсов, созданием комплексного страноведческого пор-

трета регионов России.

И проектное, и исследовательское обучение предъявляет к 

учителю гео графии определённые требования. Существенно ме-

няется его роль: теперь он не только носитель знаний и инфор-

мации — он становится коллегой и консультантом, организато-

ром деятельности по решению проблемы. Именно поэтому учи-

телю необходимо владеть всем арсеналом исследовательских и 

поисковых методов, уметь организовать исследовательскую ра-

боту учащихся, поддерживать дискуссии научного характера, 

не навязывая своей точки зрения, уметь направить учащихся 

на поиск решения поставленной проблемы исследования, инте-

грировать знания из различных предметных областей для ре-

шения задач выбранных проектов.

Ниже представлена примерная тематика проектных и иссле-

довательских работ по курсу географии для 9 класса.
 6 Проект районирования территории России.
 6 Природно-географическое пространство моего края.
 6 География науки в России.
 6 Создадим город будущего.
 6 Транспортные проблемы моего края.
 6 Центральная Россия — историческое ядро государства.
 6 Подвиг землепроходцев в освоении территории Русского Се-

вера.
 6 Культурное наследие Европейского Севера.
 6 Этноконфесcиональное богатство Северного Кавказа.
 6 Поволжье — уникальный регион России.
 6 «Урал! Опорный край державы…» (реконструкция уральской 

промышленности).
 6 «…Могущество России прирастать будет Сибирью…»
 6 Природные «жемчужины» Сибири.
 6 Путешествие по Транссибу.
 6 Инновационный потенциал Дальневосточного региона России.

Организация деятельности учащихся с применением педаго-

гических технологий деятельностного типа не только способ-

ствует усвоению учащимися функционального навыка исследо-

вания как универсального способа освоения действительности, 

развитию их мыслительных способностей и умения самостоя-

тельно получать знания, но и делает новые знания и умения 

личностно значимыми для каждого конкретного учащегося.
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6. МетОдические рекОМендации пО фОрМирОванию 
инфОрМациОннОй кОМпетенции учащихся и рабОте 
с электрОнныМи учебныМи МатериалаМи

Информационная компетенция обеспечивает навыки работы 

учащегося с информацией, представленной на текстовых и элек-

тронных носителях как в пособиях УМК по учебному предмету 

(учебнике, рабочей тетради, ЭФУ), так и вне предметных обла-

стей, например в различных СМИ. Сформированность информа-

ционной компетенции проявляется в способности учащихся са-

мостоятельно искать и извлекать информацию из различных 

источников, анализировать, обрабатывать и передавать необхо-

димую информацию с помощью устных и письменных информа-

ционно-коммуникативных технологий (ИКТ).

Использование ИКТ для поиска и преобразования географи-

ческой информации способно значительно повысить эффектив-

ность обучения. Несомненно, работа с электронными учебными 

материалами вызывает у учащихся повышенный интерес и уси-

ливает мотивацию к обучению. Использование компьютерных 

технологий открывает доступ к большим массивам актуальной 

информации, что особенно важно при изучении курса «Геогра-

фия России», содержание которого тесно связано с событиями, 

происходящими в стране и мире.

Важнейшим достоинством применения ИКТ в обучении яв-

ляется возможность управления учебно-познавательной дея-

тельностью школьников. При этом обучение может строиться 

в рамках личностно-ориентированной модели, учитывающей 

индивидуальные темпы усвоения знаний и умений, уровень 

сложности, индивидуальные интересы и пр.

Одним из универсальных средств обучения являются элек-

тронные презентации, упомянутые в пункте  3.2 настоящего 

методического пособия. Учебная деятельность школьников при 

создании презентаций связана с достаточно глубоким анализом 

информации, её переработкой, структурированием, представ-

лением и способствует достижению как предметных, так мета-

предметных и личностных результатов обучения.

В состав УМК для 9 класса входит другое универсальное сред-

ство обучения — электронная форма учебника (ЭФУ), которая 

значительно расширяет возможности представления учебной 

информации.

ЭФУ в дополнение к пособиям УМК на бумажных носителях 

осуществляет информационную функцию, обеспечивая более 
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предмета и способствуя развитию информационной компетен-

ции. При этом, помимо базового учебного материала, в ЭФУ 

предусмотрены возможности для углублённого изучения геогра-

фии с использованием разнообразных дополнительных матери-

алов справочного, энциклопедического и статистического ха-

рактера.

Благодаря мультимедийным технологиям учебный материал 

в ЭФУ представлен ярко и увлекательно в виде иллюстраций, 

видео фрагментов, компьютерной анимации, слайд-шоу, тек-

стов, начитанных диктором, музыкой, интерактивными моду-

лями, а также различными комбинациями этих элементов, что 

способствует мотивации учебной деятельности школьников.

Другая важная функция ЭФУ — организация самостоятель-

ной учебной деятельности школьников. С её помощью учащи-

еся имеют возможность самостоятельно работать с источника-

ми дополнительной информации, развивая предметные и мета-

предметные умения, проверять свои достижения, вести учёт 

результатов. При этом школьник может параллельно использо-

вать информацию из учебника, атласа и других средств обуче-

ния.

ЭФУ 9  класса не только позволяет выстраивать материал в 

виде последовательного изложения, но и создаёт возможность 

нелинейного перемещения между различными частями курса. 

Благодаря этому школьники могут устанавливать свою после-

довательность изучения интересующих их объектов и тем, а 

также индивидуальный темп усвоения учебного материала. Все 

эти возможности способствуют развитию желания и умения 

учиться, развивают интерес к географии.

Благодаря своему содержанию ЭФУ выполняет также коррек-

тирующую функцию, восполняя «пробелы» и направляя дея-

тельность учащегося в нужную сторону. При доступе к Интер-

нету школьники могут не только получить дополнительную ин-

формацию по курсу, но и работать в режиме дистанционного 

обучения.

Наконец, важная функция ЭФУ — закрепление и контроль 

приобретённых знаний и умений, что реализуется в различного 

рода тренажёрах и проверочных заданиях.
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пОурОчнОе планирОвание. 
сценарии урОкОв

Общие указания
Предлагаемое вашему вниманию примерное поурочное пла-

нирование  — составная часть УМК по курсу «География Рос-

сии» для 8—9 классов. Пособие предназначено для планирова-

ния работы учителя географии в ходе изучения со школьника-

ми второй части единого комплексного курса «География 

России» в 9 классе.

При подготовке поурочного планирования авторы ориентиро-

вались на 2 ч в неделю. Общее число уроков — 66. В конце изу-

чения большинства крупных тем запланированы специальные 

уроки повторения и обобщения. Оставшиеся уроки — резерв 

времени.

При описании сценариев уроков главное внимание уделялось 

учебной деятельности учащихся на этапе изучения нового мате-

риала. В содержании каждого урока выделяются ключевые  

моменты в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся, определёнными ФГОС. Предметные требования к ре-

зультатам изучения вынесены в отдельную рубрику и конкрети-

зированы применительно к каждой теме.

Главная инновационная идея методического пособия — на-

правленность обучения курса «География России» на развитие 

личности учащихся, формирование у учащихся личностного 

отношения к изучаемому, организацию самостоятельной учеб-

ной деятельности. В связи с этим в пособии приведены рекомен-

дации по организации самостоятельной работы учащихся, 

практических работ различного содержания и уровня сложно-

сти. Специально выделены деятельностный, личностный и 

творческий компоненты уроков. Для учащихся, которые про-

являют особый интерес к изучению географии, предлагаются 

задания исследовательского характера.

При подготовке уроков авторы планировали формирование 

умений школьников работать с различными источниками гео-

графической информации: картами, таблицами, ресурсами Ин-

тернета и др. Важное значение имеет организация работы с тек-

стом и иллюстративными материалами учебника. Разно-

образные виды работы учащихся с учебником, картами атласа и 

другими источниками информации предполагаются не только 

дома, но и в классе, в процессе изучения нового материала. Та-
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кие тренировочные практические работы вынесены в специаль-

ную рубрику «Выполнение заданий». Кроме того, в планирова-

нии указаны итоговые практические работы, перечень и со-

держание которых носят рекомендательный характер.

Вопросы и задания для обсуждения на уроках повторения и 

обобщения приводятся в учебнике, рабочей тетради и непосред-

ственно в планировании. Бо́льшая часть из них направлена на 

развитие мышления учащихся через осуществление основных 

логических операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

выделение главного и  т.  д.). Задания для итоговых провероч-

ных работ вошли в состав дидактических материалов «Подго-

товка к ЕГЭ. Тестовые задания».

При использовании настоящего планирования необходимо 

иметь в виду, что распределение часов на изучение той или иной 

темы и последовательность рассмотрения учебного материала 

(табл. 9) являются примерными и могут варьироваться в зави-

симости от конкретных условий: особенностей класса, наличия 

средств обучения, оборудования рабочего места ученика и т. д.

Таблица 9

Распределение учебного времени

Название темы
Количество 

часов

Раздел «Хозяйство России» (29 ч)

Общая характеристика хозяйства России 6

Топливно-энергетический комплекс 5

Машиностроительный комплекс 1

Металлургический комплекс 2

Химико-лесной комплекс 2

Агропромышленный комплекс 4

Инфраструктурный комплекс 7

Экологический потенциал России 1

Обобщение по разделу «Хозяйство России 1

Раздел «Природно-хозяйственные регионы России» (35 ч)

Районирование России 1
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Название темы
Количество 

часов

Общая характеристика европейской части России 1

Европейский Север 3

Северо-Запад 3

Центральная Россия 3

Европейский Юг 3

Поволжье 3

Урал 3

Общая характеристика азиатской части России 1

Сибирь 2

Западная Сибирь 3

Восточная Сибирь 4

Дальний Восток 5

Обобщение по разделу «Природно-хозяйственные  
регионы России»

1

Раздел «Россия в современном мире» (2 ч) 2

Место России в мире 2

Итого 66

Резерв учебного времени 2

раздел «хОзяйствО рОссии» (29 ч)

Общая характеристика хозяйства россии 

Предметные результаты изучения темы «Общая характери-

стика хозяйства России»:
 6 знать и объяснять существенные признаки понятий: «хозяй-

ство (экономика) страны», «отрасль хозяйства», «отраслевая 

структура хозяйства», «межотраслевой комплекс», «терри-

ториальная структура хозяйства», использовать эти понятия 

для решения учебных задач;

Окончание
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 6 приводить примеры: отраслей хозяйства, относящихся к 

разным секторам экономики и входящих в состав разных 

межотраслевых комплексов;
 6 определять по статистическим материалам: отраслевую 

структуру современного хозяйства; состав хозяйства по сек-

торам; тенденции в  развитии отраслевой структуры хозяй-

ства страны; показатели развития хозяйства страны;
 6 определять по картам: условия и факторы (природные, со-

циально-экономические, экологические) размещения пред-

приятий;
 6 устанавливать взаимосвязи: между закономерностями раз-

вития хозяйства и их проявлениями в отраслевой и террито-

риальной структуре хозяйства страны в разные исторические 

периоды;
 6 объяснять: особенности современной отраслевой и террито-

риальной структуры хозяйства;
 6 прогнозировать: изменения структуры экономики России;
 6 использовать приобретённые знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни: для наблюдения 

и оценивания изменений в хозяйстве своей местности; для 

самостоятельного поиска географической информации об из-

менениях в структуре экономики России и их оценки; для 

чтения карт различного содержания.

уроки 1, 2. Отраслевая структура хозяйства (§ 1)

 Содержание. Современное хозяйство России, его задачи. Под-

разделение хозяйства на отрасли, секторы, межотраслевые 

комплексы. Отраслевая структура хозяйства. Этапы разви-

тия хозяйства страны. Циклы Н. Д. Кондратьева.

 Понятийно-категориальный аппарат урока: хозяйство (эко-

номика), предприятие, отрасль хозяйства, отраслевая струк-

тура хозяйства, сферы хозяйства (производственная и непро-

изводственная), секторы экономики (первичный, вторичный, 

третичный, четвертичный), этапы развития хозяйства (доин-

дустриальный, индустриальный, постиндустриальный), ци-

клы (технологические уклады), межотраслевой комплекс.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Актуализация опорных знаний. Цели и задачи курса «Ге-

ография России», его структура. Какие уже знакомые пособия 

будут необходимы на уроке и дома? Как с ними работать?

2. Мотивация. Современная Россия нуждается в географи-

чески грамотных специалистах, не только владеющих знания-
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ми о природе и населении страны, но и понимающих особенно-

сти хозяйства и проблемы экономического развития.

3. Беседа. Представление пособий УМК (учебника, атласа, 

рабочей тетради, стенных карт и пр.).

Деятельностный компонент. Составление в тетрадях схемы 

структуры курса для 9 класса и выполнение задания № 1 рабо-

чей тетради. Выявление особенностей учебника для 9  класса. 

Ознакомление с содержанием атласа, выявление особенностей 

экономических карт, первичные упражнения по чтению карт. 

Фронтальная работа.

4. Усвоение объяснения учителя. Понятия «хозяйство Рос-

сии», «отрасль», «современная отраслевая структура хозяйства 

России», «сек тора экономики», «межотраслевые комплексы», 

«этапы развития хозяйства».

Деятельностный компонент. Анализ иллюстративного ап-

парата учебника и статистических материалов. Выявление 

исторических этапов формирования хозяйства страны на осно-

ве анализа иллюстративного материала учебника. Фронталь-

ная и парная работа.

5. Выделение главных связей. Заполнение в тетради табли-

цы (задание рабочей тетради). 

Предприятие Отрасль

К какому  
сектору  

экономики 
относится

В состав какого 
межотраслевого 

комплекса  
входит

Молочный 
завод

Пищевая Вторичный АПК

Парикмахер-
ская

Жилищно- 
коммунальное 
хозяйство и 
бытовое обслу-
живание

? Инфраструктур-
ный

? Добыча полез-
ных ископае-
мых

? ТЭК

Металлурги-
ческий ком-
бинат

? ? Комплекс кон-
струкционных 
материалов  
и химических 
веществ

? Образование Третичный ?
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Личностный компонент. Примеры предприятий, относя-

щихся к разным отраслям и секторам экономики в регионе про-

живания.

6. Беседа. Отраслевая структура хозяйства России.

Деятельностный компонент. Анализ статистических дан-

ных, характеризующих отраслевую структуру хозяйства. Фрон-

тальная работа.

7. Подведение итогов урока.

8. Школа географа-исследователя. Собрать сведения о пред-

приятиях своей местности (выполнение задания рабочей тет-

ради).

Домашнее задание. Прочитать § 1, ответить на вопросы и вы-

полнить задания.

уроки 3, 4. территориальная структура хозяйства (§ 2)

Содержание. Условия и факторы размещения предприятий. 

Особенности территориальной структуры хозяйства России.

Понятийно-категориальный аппарат урока: концентрация, 

монополизация, комбинирование, специализация, коопериро-

вание, условия размещения, факторы размещения, себестои-

мость продукции, территориальное разделение труда, террито-

риальная структура хозяйства.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Мотивация. На территории России расположено множе-

ство предприя тий. Как связаны между собой различные пред-

приятия? Как они взаимодействуют друг с другом? Какие фак-

торы оказывают влияние на размещение предприятий?

Деятельностный компонент. Работа с иллюстративным ма-

териалом учебника. Определение условий и факторов размеще-

ния предприятий на основе анализа иллюстративного аппарата 

и статистических материалов учебника. Выполнение заданий 

рабочей тетради.

2. Эвристическая беседа. Предприятия своей местности, их 

форма собственности, величина.

Творческий компонент. Обсуждение предприятий региона 

проживания на основе анализа дополнительных источников  

географической информации (материалов СМИ). Парная или 

групповая работа.

3. Усвоение объяснения учителя. Концентрация, монополи-

зация, комбинирование, специализация, кооперирование.
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Деятельностный компонент. Работа с текстом и иллюстра-

тивным материалом учебника: себестоимость продукции, тер-

риториальное разделение труда, территориальная структура 

хозяйства. Выполнение задания № 4 рабочей тетради.

4. Выделение главных связей. Составление схемы взаимос-

вязей основных понятий урока.

5. Подведение итогов урока.

6. Школа географа-исследователя. По различным источни-

кам информации сравнить количество предприятий государ-

ственной и частной собственности в экономике страны и соста-

вить краткий прогноз, как может измениться их соотношение 

(выполнение задания рабочей тет ради).

Домашнее задание. Прочитать § 2, ответить на вопросы и вы-

полнить задания. Подготовить краткие сообщения (презента-

ции) об исторических этапах формирования хозяйства страны.

уроки 5, 6. Особенности формирования хозяйства россии (§ 3)

Содержание. Исторические особенности формирования хозяй-

ства России. Проблемы экономического развития России. Пока-

затели, характеризующие уровень экономического развития.

Понятийно-категориальный аппарат урока: промышленный 

переворот, старопромышленные районы, потребляющая и про-

изводящая сельскохозяйственные зоны, рыночная эконо мика, 

индустриализация хозяйства, командно-административная 

экономическая система, производительность труда, ВВП, ИЧР.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Мотивация. Россия — государство с уникальной экономи-

кой, прошедшей сложный путь развития. Какие процессы и за-

кономерности проявились в ходе развития экономики страны?

2. Актуализация опорных знаний. Торговля Древней Руси, 

хозяйственное освоение территории России в XVII—XIX вв., 

доиндустриальный этап развития хозяйства.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) об исторических этапах формирования хозяй-

ства страны. Индивидуальная или парная работа.

3. Беседа. Индустриальный этап развития хозяйства России. 

Первый технологический уклад: развитие промышленного про-

изводства и промышленный переворот первой половины XIX в. 

Расширение торговли с  Азией. Развитие транспорта (Вол-

го-Балтийский канал, первые железные дороги, пароходное  

сообщение).
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4. Выделение главных связей. Отставание России от Европы, 

экономические проблемы.

5. Усвоение объяснения учителя (просмотр электронной 

презентации). Второй технологический уклад: развитие эко-

номики страны во второй половине XIX в. Капиталистическая 

индустриализация. Вторая промышленная революция XX в. 

Формирование старопромышленных районов и сельскохозяй-

ственных зон (потребляющей и производящей). Третий техно-

логический уклад: социалистическая индустриализация, фор-

мирование командной (административной) экономической си-

стемы хозяйствования. Изменения территориальной структуры 

хозяйства в годы Второй мировой войны. Четвёртый технологи-

ческий уклад: расцвет административно-командной системы, 

милитаризация экономики. Пятый технологический уклад: по-

пытки экономических реформ, переходная экономика.

6. Выделение главных связей. Цикличность развития хозяй-

ства России.

Деятельностный компонент. Практическая работа (итого-

вая): выявление цикличности в развитии хозяйства своей мест-

ности (отражение результатов в табличной форме). Индивиду-

альная работа.

7. Усвоение объяснения учителя. Показатели развития хо-

зяйства страны.

8. Подведение итогов урока.

9. Школа географа-исследователя. Установить, к каким сек-

торам и формам собственности относятся предприятия, на кото-

рых работают родственники, знакомые, соседи учащихся (вы-

полнение задания рабочей тетради).

Домашнее задание. Прочитать § 3, ответить на вопросы и вы-

полнить задания.

география отраслей и межотраслевых комплексов 

Предметные результаты изучения темы «География отрас-

лей и меж отраслевых комплексов»:
 6 знать и объяснять существенные признаки понятий: «то-

пливно-энергетический баланс», «специализация», «ком-

бинирование», «кооперирование», «химизация», «урожай-

ность», «грузооборот», «пассажирооборот», «транспортная 

система», «окружающая среда», использовать эти понятия 

для решения учебных задач;
 6 приводить примеры: отраслей в составе межотраслевого ком-

плекса, видов предприятий, ландшафтов разной степени ан-

тропогенного изменения;
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 6 понимать: значение отраслей и межотраслевого комплекса 

в хозяйстве страны; особенности размещения, проблемы и 

перспективы развития важнейших межотраслевых комплек-

сов и отраслей хозяйства России; причины природных и ан-

тропогенных загрязнений, пути сохранения качества окру-

жающей среды на территории своего государства; значение 

экологического потенциала России на региональном и гло-

бальном уровнях;

 6 показывать по картам: главные районы (базы) и центры 

топливной промышленности, электроэнергетики, чёрной и 

цветной металлургии, химической и лесной промышленно-

сти, машиностроения, животноводства и растениеводства, 

лёгкой и пищевой промышленности, производственной и 

социальной инфраструктуры; регионы с экологически бла-

гоприятными и неблагоприятными условиями;

 6 определять по картам: факторы и особенности размещения 

предприятий разных отраслей хозяйства;

 6 определять по статистическим материалам: показатели раз-

вития отдельных отраслей хозяйства, тенденции их разви-

тия; место России в  мире по запасам отдельных видов при-

родных ресурсов, производству отдельных видов продукции 

и услуг;

 6 устанавливать взаимосвязи: между отраслями хозяйства в 

составе межотраслевого комплекса; между факторами и осо-

бенностями размещения предприятий разных отраслей хо-

зяйства; между природными условиями и зональной специ-

ализацией сельского хозяйства;

 6 составлять краткую географическую характеристику: баз 

топливной промышленности, металлургии, химико-лесного 

комплекса;

 6 оценивать: особенности, тенденции развития отдельных от-

раслей хозяйства России; современную экологическую си-

туацию в России;

 6 использовать приобретённые знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни: для наблюдения 

и оценивания изменений в структуре хозяйства страны в це-

лом и своей местности в частности; для самостоятельного 

поиска географической информации об изменениях в струк-

туре экономики России и их оценке, об экологической ситуа-

ции в России и её оценке; для проведения наблюдений и гео-

экологического мониторинга за объектами своей местности, 
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оценки их изменений; для чтения карт экономико-географи-

ческого и эколого-географического содержания.

топливно-энергетический комплекс 

урок 7. состав и значение топливно-энергетического 
комплекса (§ 4)

Содержание. Состав, место и значение топливно-энергетиче-

ского комплекса (ТЭК) в хозяйстве страны, связь с другими 

меж отраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ре-

сурсы. Понятие «топливно-энергетический баланс». Диспро-

порции в размещении основных топ ливных баз и  районов по-

требления энергии.

Понятийно-категориальный аппарат урока: ТЭК, топлив-

но-энергетический баланс, условное топливо.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Тестированный опрос (терминологический диктант) по 

теме «Общая характеристика хозяйства России».

2. Актуализация опорных знаний. Товарная структура 

экспорта Российской Федерации, доля топливно-энергетиче-

ских ресурсов в структуре экспорта.

3. Беседа. Состав ТЭК, его значение.

Деятельностный компонент. Работа с иллюстративным  

материалом учебника. Выполнение заданий рабочей тетради. 

Фронтальная работа.

Творческий компонент. Построение предположений на тему 

«Что произойдёт в стране, если прекратится работа отраслей 

ТЭК?». Индивидуальная или парная работа.

4. Выделение главных связей. Составление в тетради схемы, 

отражающей значение ТЭК и его связи с другими отраслями хо-

зяйства.

5. Эвристическая беседа. Значение соотношения используе-

мых видов топлива для экономики страны. Топливно-энергети-

ческий баланс.

Деятельностный компонент. Работа с иллюстративным  

материалом учебника: анализ топливно-энергетического балан-

са страны. Выполнение заданий рабочей тетради. Фронталь-

ная работа.

6. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать § 4, ответить на вопросы и вы-

полнить задания. Выполнить задание рабочей тетради. Подго-

товить краткие сообщения (презентации) об истории становле-

ния топливной промышленности в России.
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уроки 8, 9. топливная промышленность россии 
(нефтяная и газовая) (§ 5)

Содержание. Нефтяная и газовая промышленность. Основ-

ные районы добычи нефти и газа. Системы трубопроводов.

Понятийно-категориальный аппарат урока: топливно-энер-

гетические ресурсы, нефтяная база, нефте перерабатывающий 

завод, газодобывающая база.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Актуализация опорных знаний. Топливно-энергетиче-

ские ресурсы России. География крупнейших угольных и неф-

тегазовых бассейнов России.

2. Мотивация. Топливные ресурсы — исчерпаемые ресур-

сы. С какой целью необходимо вести разведку и разработку 

новых месторождений?

3. Творческий компонент. Представление кратких сообще-

ний (презентаций) об истории становления топливной промыш-

ленности в России. Индивидуальная или парная работа.

Деятельностный компонент. Работа с текстом учебника 

и статистическими материалами Росстата — определение ме-

ста России в мире по запасам и добыче нефти, выполнение за-

дания рабочей тетради.

Выявление географии нефтяной промышленности России по 

картам атласа и иллюстрациям учебника, выполнение заданий 

рабочей тетради. Составление устной характеристики главных 

нефтяных баз страны по плану.

Работа со статистическими материалами: определение места 

России в мире по запасам и добыче природного газа. Работа 

с  картами атласа и иллюстрациями учебника: выявление гео-

графии газодобывающих баз, системы газопроводов. Выполне-

ние заданий рабочей тетради. Фронтальная, парная, индивиду-

альная работа.

4. Беседа. Обсуждение проблемы исчерпаемости топливно- 

энергетических ресурсов России, целесообразности разведки и 

разработки новых месторождений.

Творческий компонент. Анализ статистических материалов, 

иллюстрирующих разведанные запасы, динамику добычи, про-

гнозы исчерпаемости топливно-энергетических ресурсов Рос-

сии, проекты разработки новых месторождений на основе ана-

лиза дополнительных источников географической информа-

ции. Парная или групповая работа.

5. Подведение итогов урока.



71

Домашнее задание. Прочитать §  5 (до подзаголовка «Уголь-

ная промышленность»), ответить на вопросы и выполнить зада-

ния. Составить характеристику газоносного бассейна по плану 

(I вариант — Западно-Сибирского, II вариант — Волго-Ураль-

ского).

урок 10. топливная промышленность (угольная) (§ 5)

Содержание. Угольная промышленность. Способы добычи и 

качество угля. Хозяйственная оценка главных угольных бас-

сейнов. Социальные и экологические проблемы угледобываю-

щих регионов.

Понятийно-категориальный аппарат урока: угольный бас-

сейн (база).

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Проверка результатов домашней практической работы.

2. Мотивация. Почему угольная промышленность — самая 

дорогая отрасль топливной промышленности?

3. Усвоение объяснения учителя. Запасы и добыча угля в 

России. Значение угля в хозяйстве страны. Социальные и эко-

логические проблемы угледобывающих регионов.

Деятельностный компонент. Работа со статистическими 

материалами Росстата и картами атласа: география угольной 

промышленности России, главные угольные бассейны, круп-

нейшие месторождения и направления транспортировки угля. 

Выполнение заданий рабочей тетради. Фронтальная и индиви-

дуальная работа.

Деятельностный компонент. Практическая работа (итого-

вая): составление характеристики одного из угольных бассей-

нов по картам и  статистическим материалам (по вариантам) 

(выполнение задания рабочей тетради).

Примерный план работы
 6 Актуализация плана-характеристики.
 6 Повторение приёмов и способов действий.
 6 Выделение источников информации.
 6 Самостоятельная практическая работа по вариантам (напри-

мер, I вариант — Печорский бассейн, II вариант — Канско- 

Ачинский бассейн).
 6 Фиксация результатов в таблице.
 6 Формулировка выводов работы.

Индивидуальная работа.

Домашнее задание. Прочитать § 5 до конца, ответить на во-

просы и выполнить задания. Выучить по карте расположение 
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нефтяных, газодобывающих и угольных баз. Выполнить зада-

ния в рабочей тетради.

урок 11. электроэнергетика россии (§ 6)

Содержание. Электроэнергетика. Типы электростанций, фак-

торы и  районы их размещения. Энергосистемы. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружаю-

щей среды.

Понятийно-категориальный аппарат урока: электроэнерге-

тика, альтернативные источники энергии, энергоёмкость про-

изводства, Единая энергосистема.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Актуализация опорных знаний. Назовите известные вам 

крупнейшие энергетические компании. Когда начала разви-

ваться электроэнергетика в России? К какому технологическо-

му циклу относится эта отрасль хозяйства?

2. Беседа. Обсуждение роли электроэнергетики в хозяйстве 

страны и жизни населения.

Деятельностный компонент. Работа с текстом учебника и 

статистическими материалами Росстата: усвоение понятия 

«электроэнергетика». Определение доли России в мире в произ-

водстве электроэнергии и доли разных типов электростанций в 

производстве электроэнергии страны. 

Фронтальная работа.

Личностный компонент. Выяснение среднего количества 

электроэнергии, потребляемой за месяц в семье учащегося.

3. Усвоение объяснения учителя. Виды электростанций: осо-

бенности, преимущества и недостатки, размещение, крупней-

шие предприятия.

Деятельностный компонент. Работа с текстом и иллюстра-

тивным материалом учебника. Показ расположения крупней-

ших электростанций на настенной карте. Выполнение заданий 

в рабочей тетради. Сравнение преимуществ и недостатков элек-

тростанций разных типов. 

Фронтальная и индивидуальная работа.

4. Выделение главных связей (составление таблицы). Фак-

торы размещения и главные технико-экономические показате-

ли ТЭС, ГЭС, АЭС.

5. Усвоение объяснения учителя. Значение энергосистем в хо-

зяйстве страны. Единая энергосистема. Проблемы и перспекти-

вы развития ТЭК, экологические проблемы, связанные с ТЭК,  

и пути их решения.



73

Деятельностный компонент. Выполнение задания рабочей 

тетради.

Фронтальная или индивидуальная работа.

6. Подведение итогов урока.

7. Школа географа-исследователя. Выполнение заданий ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать § 6, ответить на вопросы и вы-

полнить задания. Выучить по карте номенклатурные единицы 

(ТЭС, ГЭС, АЭС). Подготовить краткие сообщения (презента-

ции) об истории становления машиностроения в России.

машиностроительный комплекс 

урок 12. состав и значение машиностроительного комплекса. 
Особенности размещения предприятий (§ 7)

Содержание. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Фак-

торы размещения предприятий машиностроительного ком-

плекса. География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Ос-

новные районы и центры на территории России.

Понятийно-категориальный аппарат урока: машинострои-

тельный комплекс (машиностроение), специализация и коопе-

рирование, металлоёмкое (материалоёмкое) машиностроение, 

трудоёмкое, наукоёмкое машиностроение.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Тестированный опрос (географический диктант) по теме 

«Топливно-энергетический комплекс».

2. Актуализация опорных знаний по вопросам перед § 7.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) об истории становления машиностроения в Рос-

сии. Индивидуальная или парная работа.

3. Беседа. Обсуждение истории становления машинострое-

ния в России на основе кратких сообщений (презентаций).

Деятельностный компонент. Работа с текстом и иллюстра-

тивным материалом учебника: усвоение понятия «машино-

строение», выявление отраслевого состава машиностроения и 

связей машиностроительного комплекса с другими межотрас-

левыми комплексами. Выполнение задания рабочей тетради. 

Фронтальная и индивидуальная работа.

4. Беседа. Значение машиностроения в хозяйстве страны и в 

повседневной жизни.

Личностный компонент. Использование продукции маши-

ностроения в повседневной жизни.
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Деятельностный компонент. Определение доли продукции 

машиностроения в товарной структуре экспорта и импорта Рос-

сии по статистическим материалам Росстата и рисунку 179 на 

с.  231 учебника. Выполнение задания рабочей тетради. Фрон-

тальная и индивидуальная работа.

5. Беседа. Выявление особенностей технологического про-

цесса, обсуждение географических понятий «специализация»  

и «кооперирование», выявление их существенных призна- 

ков.

Деятельностный компонент. Работа с иллюстративными 

материалами учебника. Выполнение задания рабочей тетради. 

Работа с текстом учебника (комментированное чтение) и анализ 

карты ат ласа: определение факторов размещения предприятий 

машинострое ния на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учеб ника. Выполнение задания рабочей тетради. 

Фронтальная работа.

6. Выделение главных связей темы. Работа с картами атласа 

и иллюстрациями учебника. Выявление особенностей размеще-

ния предприятий науко-, трудо- и металлоёмких отраслей ма-

шиностроения на территории России на основе анализа карт ат-

ласа и иллюстративного материала учебника.

Деятельностный компонент. Практическая работа (итого-

вая): выявление по картам факторов, оказавших влияние на 

размещение предприятий трудоёмкого и металлоёмкого маши-

ностроения. Индивидуальная работа.

Индивидуальная работа по составлению систематизирую-

щей таблицы.

Группы отраслей 
машиностроения

Отрасли
Примеры 
центров

Факторы  
размещения

7. Подведение итогов урока.

8. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать § 7, ответить на вопросы и вы-

полнить задания. Выучить номенклатурные единицы (центры 

трудоёмкого и  металлоёмкого машиностроения). Подготовить 

краткие сообщения (презентации) об истории становления ме-

таллургического комплекса России.
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металлургический комплекс 

урок 13. состав и значение комплекса. факторы размещения 
металлургических предприятий. чёрная металлургия (§ 8, 9)

Содержание. Состав, место и значение металлургического 

комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевы-

ми комплексами. Основные факторы размещения предприятий 

и главные металлургические базы страны. Чёрная металлур-

гия. География чёрной металлургии.

Понятийно-категориальный аппарат урока: конструкцион-

ные материалы, металлургический комплекс, чёрная метал-

лургия, металлургическое предприятие полного цикла (комби-

нат), металлургические предприятия неполного цикла, метал-

лургический передел, металлургическая база.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Усвоение объяснения учителя. Понятие «конструкцион-

ные материалы», их виды. Краткая историческая справка об их 

применении в хозяйстве.

2. Мотивация. Как и в каких целях используется металл  

в жизни? Каково значение металла в современном хозяйстве,  

в повседневной жизни?

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) об истории становления металлургии в России. 

Индивидуальная или парная работа.

3. Беседа. Обсуждение исторических аспектов применения 

конструкционных материалов в хозяйстве, обсуждение исто-

рии становления металлургии в России на основе сообщений 

(презентаций).

4. Беседа. Понятие «металлургический комплекс», состав и 

значение в хозяйстве.

Деятельностный компонент. Определение отраслевого со-

става и  значения металлургического комплекса в хозяйстве 

страны, выявление связей металлургического комплекса с дру-

гими межотраслевыми комплексами на основе анализа матери-

алов учебника. Определение места России в мире по запасам 

и добыче руд чёрных и цветных металлов, доли продукции ме-

таллургии в товарной структуре экспорта России на основе ана-

лиза материала учебника. Выполнение заданий рабочей тетра-

ди. Фронтальная и индивидуальная работа.

5. Беседа. Факторы размещения металлургических предпри-

ятий и география металлургических баз страны.
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Деятельностный компонент. Анализ карты атласа и иллю-

стративного материала учебника, статистических материалов 

Росстата. Заполнение таблицы (выполнение задания рабочей 

тетради). Фронтальная и индивидуальная работа.

Факторы размещения  
металлургических  

предприятий

Пример  
металлургического 

центра

Металлургическая 
база

1) Ресурсоёмкость:
 6 тяготение к районам 
добычи руд

 6 …

Норильск
…

Сибирская
…

6. Первичное закрепление (с использованием настенной кар-

ты). Учитель называет крупнейшие центры металлургии (чёр-

ной и цветной), учащие ся находят и обозначают их на контур-

ной карте (выполнение задания рабочей тетради).

7. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать §  8, 9, ответить на вопросы  

и выполнить задания. 

урок 14. цветная металлургия (§ 10)

Содержание. Цветная металлургия, значение, отраслевой 

состав. Основные черты географии металлургии лёгких и тя-

жёлых цветных металлов на территории страны. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы 

охраны окружающей среды.

Понятийно-категориальный аппарат урока: цветная метал-

лургия, обогащение руды, полиметаллические руды, внутри-

отраслевое комбинирование, межотраслевое комбинирование.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Проверка усвоения знаний, умений и навыков по теме 

«Чёрная металлургия»: по отмеченным на контурной карте 

центрам металлургии указать их специализацию, объяснить 

размещение.

2. Актуализация опорных знаний (мотивация). Какие 

цветные металлы вам известны? Как их используют в хозяй-

стве, в жизни? Роль цветной металлургии в экономике страны.

Личностный компонент. Примеры использования цветных 

металлов в повседневной жизни.

Деятельностный компонент. Определение групп цветных 

металлов и состава отрасли на основе анализа иллюстративного 

материала учебника. Выполнение заданий рабочей тетради. 

Фронтальная и индивидуальная работа.
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3. Усвоение объяснения учителя (просмотр электронной 

презентации). Особенности производства цветных металлов и 

факторы размещения предприятий цветной металлургии.

4. Деятельностный компонент. Определение факторов раз-

мещения предприятий металлургии меди и алюминия в ходе 

работы с текстом учебника и картами атласа.

Примерный план работы:
 6 Выделение типов предприятий.
 6 Определение местоположения основных центров.
 6 Объяснение расположения центров.
 6 Формулировка главных факторов.

Парная или индивидуальная работа.

5. Учебная дискуссия. Перспективы развития металлургии 

в России, проблема охраны окружающей среды.

Творческий компонент. Выявление перспектив развития ме-

таллургии в России, проблем охраны окружающей среды на ос-

нове анализа дополнительных источников географической ин-

формации, публикаций в СМИ. Парная или групповая работа.

Деятельностный компонент. Практическая работа (итого-

вая): составление характеристики одной из металлургических 

баз с использованием текста учебника, карт и статистических 

материалов. Оформление результатов в виде таблицы (выполне-

ние задания рабочей тетради). Индивидуальная или групповая 

работа. 

Металлурги- 
ческая база

Факторы размещения 
металлургических 

предприятий

Примеры  
металлурги-

ческих  
центров  

(предприя-
тий)

Роль  
и место  

в хозяйстве 
страны

чёрной
метал-
лургии

цветной 
метал-
лургии

Урал

Европейский 
Центр

Европейский 
Север

Сибирь

Дальний 
Восток
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6. Подведение итогов урока.

7. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  10, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Выучить номенклатурные единицы (цен-

тры цветной металлургии). Подготовить краткие сообщения 

(презентации) об истории становления химической и лесной 

промышленности в России.

Химико-лесной комплекс

урок 15. химико-лесной комплекс. 
химическая промышленность (§ 11)

Содержание. Состав, место и значение в экономике страны, 

связь с  другими межотраслевыми комплексами. Главные фак-

торы размещения предприятий химико-лесного комплекса. 

Роль химической промышленности в составе комплекса, отрас-

левой состав химической промышленности.

Понятийно-категориальный аппарат урока: химико-лесной 

комплекс, химизация, химическая промышленность.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Тестированный опрос (географический диктант) по теме 

«Металлургический комплекс».

2. Мотивация. Что в окружающей нас среде является про-

дукцией химической промышленности? Каково значение хи-

мической промышленности в нашей жизни?

Личностный компонент. Примеры использования продук-

ции химической промышленности в повседневной жизни.

3. Беседа. Состав, место и значение химико-лесного комплек-

са в хозяйстве страны.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) об истории становления химической и лесной 

промышленности в  России. Индивидуальная или парная ра-

бота.

Деятельностный компонент. Работа с текстом и иллюстра-

тивным материалом учебника. Выявление связей химико-лесно-

го комплекса с другими межотраслевыми комплексами. Выпол-

нение заданий рабочей тетради.

4. Беседа. Роль и особенности химической промышленности. 

Обсуждение географического понятия «химизация», выявле-

ние его существенных признаков, выявление роли химической 

промышленности в хозяйстве.
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Деятельностный компонент. Определение отраслевой 

структуры химической промышленности на основе анализа ма-

териалов учебника, карт атласа. Выявление факторов размеще-

ния предприятий на основе анализа материалов учебника. Вы-

полнение заданий на определение факторов размещения пред-

приятий химической промышленности на основе анализа 

карты атласа, текста и иллюстративного материала учебника 

(выполнение заданий рабочей тетради). Фронтальная и инди-

видуальная работа. 

5. Подведение итогов урока.

6. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  11, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Выучить номенклатурные единицы (цен-

тры химической промышленности). Подготовить краткие сооб-

щения (презентации) об экологических проблемах, связанных 

с химико-лесным комплексом, и путях их решения.

урок 16. лесная промышленность (§ 12,13)

Содержание. Лесная промышленность: география ресурсов, 

отраслевой состав, факторы размещения предприятий. Геогра-

фия химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие 

химические и лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс 

и окружающая среда.

Понятийно-категориальный аппарат урока: виды лесов по 

характеру использования, зоны лесообеспеченности, лесная 

промышленность, лесопромышленный комплекс.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Мотивация. С каких пор в России развивают лесную от-

расль? Какую роль выполняют лесные ресурсы в экономике 

страны?

2. Усвоение объяснения учителя. Лесная промышленность  

и богатство лесных ресурсов, группы лесов.

Личностный компонент. Примеры использования леса  

и продукции лесной промышленности в повседневной жизни.

Деятельностный компонент. Определение места России  

в мире по запасам и добыче древесины на основе анализа ил-

люстративного и  статистических материалов учебника (при-

ложение 1). Выполнение заданий рабочей тетради. Фронталь-

ная и индивидуальная работа.

3. Выделение главных связей (формулирование выводов). 

Исчерпаемость лесных ресурсов, проблемы лесной отрасли.
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Деятельностный компонент. Работа с текстом учебника  

и картами атласа: отраслевой состав лесной промышленности  

и факторы размещения предприятий. Выполнение заданий ра-

бочей тетради. Фронтальная и индивидуальная работа.

4. Выделение главных связей. Факторы размещения пред-

приятий лесной промышленности.

5. Беседа. Обсуждение проблемы комплексного использова-

ния древесины и утилизации отходов.

Творческий компонент. Выявление проблемы комплексного 

использования древесины и утилизации отходов на основе ана-

лиза дополнительных источников географической информа-

ции, публикаций в СМИ. 

Представление кратких сообщений (презентаций) об эколо-

гических проблемах, связанных с химико-лесным комплексом, 

и выявление путей их решения. Индивидуальная или парная 

работа.

Деятельностный компонент. Определение по картам факто-

ров, повлиявших на размещение предприятий химико-лесного 

комплекса.

Примерный вариант заданий. Для одного из географических 

районов (Европейский Север, Поволжье, Западная Сибирь, 

Центральная Россия) по картам атласа найдите центры хими-

ко-лесного комплекса, определите их специализацию и факто-

ры размещения.

Примерный вариант заданий. Составьте характеристику Ура-

ло-Поволжской химической базы по плану. Сделайте вывод о 

факторах, оказавших наибо́льшее влияние на формирование 

базы. Результаты работы отразите в таблице.
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Выполнение задания рабочей тетради. Парная или индивиду-

альная работа.

6. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать § 12, 13, ответить на вопросы 

и выполнить задания. Выучить номенклатурные единицы (ле-

сопромышленные центры). 

агропромышленный комплекс 

урок 17. состав и значение агропромышленного комплекса.  
сельское хозяйство (§ 14)

Содержание. Состав, место и значение агропромышленного 

комплекса (АПК) в хозяйстве страны, связь с другими меж-

отраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы пред-

приятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды зе-

мельных угодий.

Понятийно-категориальный аппарат урока: агропромыш-

ленный комплекс, сельское хозяйство, сельскохозяйственные 

угодья.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Мотивация. К какому сектору экономики относят сель-

ское хозяйство? Чем АПК отличается от других отраслей? В ка-

кой мере состояние АПК связано с особенностями и качеством 

жизни населения?

2. Беседа. Понятие «агропромышленный комплекс», состав 

комплекса, место и значение АПК в хозяйстве страны, отличия 

сельскохозяйственного производства от промышленного, связь 

с другими межотраслевыми комплексами.

Деятельностный компонент. Работа с текстом и иллюстра-

тивным материалом учебника. Выполнение задания рабочей  

тетради. Определение факторов размещения и типов пред-

приятий АПК на основе анализа текста учебника и карт атласа. 

Выполнение задания рабочей тетради. Фронтальная и индиви-

дуальная работа.

Личностный компонент. Примеры использования продук-

ции АПК в повседневной жизни.

Деятельностный компонент. Работа с текстом и иллюстра-

тивным материалом учебника: сельское хозяйство, доля отраслей 

сельского хозяйства в производстве продукции, типы сельскохо-

зяйственных угодий, доля сельскохозяйственных угодий разного 

назначения. Выполнение заданий рабочей тетради. Определение 
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доли сельскохозяйственной продукции в товарной структуре 

экспорта и импорта России по иллюстративным и статистиче-

ским материалам учебника (рис. 179, с. 231). Фронтальная и ин-

дивидуальная работа.

3. Усвоение объяснения учителя. Краткая историческая 

справка об этапах развития сельского хозяйства в России.

4. Выделение главных связей. Отличие сельскохозяйствен-

ного производства от промышленного, особенности сельского 

хозяйства в России.

5. Подведение итогов урока.

6. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  14, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Поисковое задание: установить этимоло-

гию термина «дача» и  факты распространения дачного хозяй-

ства в России. Подготовить краткие сообщения (презентации) 

об отдельных отраслях АПК.

уроки 18, 19. География растениеводства и животноводства (§ 15)

Содержание. Зональная и пригородная специализация сель-

ского хозяйства. Главные районы размещения земледелия и 

животноводства.

Понятийно-категориальный аппарат урока: растениеводство 

(земледелие), урожайность, зона рискованного земледелия, 

под отрасли растениеводства, животноводство, подотрасли жи-

вотноводства, зональная специализация сельского хозяйства.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Проверка усвоения знаний, умений и навыков. Устный 

фронтальный опрос по теме «Состав и значение агропромыш-

ленного комплекса».

2. Актуализация опорных знаний. Природно-хозяйствен-

ные зоны России и их размещение.

3. Усвоение объяснения учителя (просмотр электронной 

презентации). Растениеводство, его отраслевой состав, поня-

тие «урожайность».

Деятельностный компонент. Обсуждение понятия «уро-

жайность», сравнение урожайности сельскохозяйственных 

культур России с  другими странами на основе анализа стати-

стических материалов. Работа с  картами атласа и таблицами 

учебника: определение отраслевого состава растениеводства, 

основных районов выращивания зерновых, технических, овощ-
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ных культур, бахчеводства, садоводства и виноградарства. Вы-

полнение заданий рабочей тет ради. Фронтальная и индивиду-

альная работа.

4. Усвоение объяснения учителя (просмотр электронной 

презентации). Животноводство, его отраслевой состав.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа и ил-

люстративным материалом учебника: определение основных 

районов размещения скотоводства, свиноводства и овцеводства. 

Выявление зональной специализации животноводства. Фрон-

тальная и индивидуальная работа.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) об отдельных отраслях животноводства. Индиви-

дуальная или парная работа.

5. Учебная дискуссия по результатам домашней работы: 

можно ли считать дачное хозяйство частью АПК?

Личностный компонент. Примеры продукции личного дач-

ного (приусадебного) хозяйства.

6. Выделение главных связей. Зональная и пригородная 

специализации сельского хозяйства.

7. Деятельностный компонент. Практическая работа (ито-

говая): определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, а также главных районов жи-

вотноводства. Выполнение задания рабочей тетради. Индиви-

дуальная работа.

Примерный план работы. Отразить в таблице названия при-

родно-хозяйственных зон и субъектов Федерации; сделать вы-

вод. Результаты оформить в виде таблицы.
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8. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  15, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Подготовить краткие сообщения (презен-

тации) об отдельных отраслях пищевой и лёгкой промышлен-

ности.

урок 20. пищевая и лёгкая промышленность (§ 16)

Содержание. Пищевая и лёгкая промышленность: отрасле-

вой состав, основные районы и центры размещения. Пробле- 

мы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая 

среда.

Понятийно-категориальный аппарат урока: пищевая про-

мышленность, подотрасли пищевой промышленности, лёгкая 

промышленность, подотрасли лёгкой промышленности.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Проверка усвоения знаний, умений и навыков (картогра-

фический диктант).

Окончание
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Примерные задания. Обозначьте на контурной карте районы 

выращивания сахарной свёклы; районы молочного животно-

водства; районы выращивания риса.

2. Мотивация. При выборе каких товаров вы предпочитаете 

отечественную продукцию? Почему?

3. Беседа. Понятие «пищевая промышленность», её отрасле-

вой состав и факторы размещения.

Деятельностный компонент. Работа с иллюстративным  

материалом учебника. Выполнение заданий  рабочей тетради. 

Фронтальная и индивидуальная работа.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) об отдельных отраслях пищевой промышленно-

сти. Индивидуальная или парная работа.

4. Выделение главных связей. Особенности размещения 

предприятий пищевой промышленности.

5. Деятельностный компонент. Определение отраслевого 

состава лёгкой промышленности на основе анализа текста учеб-

ника. Выявление особенностей размещения предприятий лёг-

кой промышленности на основе анализа текста, карт учебника 

и атласа. Выполнение задания рабочей тетради. Фронтальная 

работа.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) об отдельных отраслях лёгкой промышленности. 

Индивидуальная или парная работа.

6. Деятельностный компонент. Работа с иллюстративным 

материалом учебника и картой атласа: состав и география тек-

стильной промышленности России. Фронтальная и индивиду-

альная работа.

Примерные вопросы и задания. Каким способом отражена 

специализация текстильной промышленности на карте? Назо-

вите центры хлопчатобумажного производства и районы их рас-

пространения. В каких субъектах Федерации располагаются 

крупнейшие центры шерстяной промышленности? Какими 

факторами объясняется их размещение?

7. Учебная дискуссия. Перспективно ли развитие лёгкой 

промышленности в России? Каковы направления реализации и 

перспективы национального проекта по развитию АПК в Рос-

сии?

Творческий компонент. Анализ и обсуждение проблем и пер-

спектив национального проекта по развитию АПК в России на 

основе анализа дополнительных источников географической 

информации. Парная или групповая работа.
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Личностный компонент. Примеры использования продук-

ции лёгкой и пищевой промышленности в повседневной жизни.

8. Беседа. Экологические проблемы, связанные с АПК, и пу-

ти их решения.

Творческий компонент. Обсуждение экологических про-

блем, связанных с АПК, и выявление путей их решения на ос-

нове анализа текста учебника, дополнительных источников ге-

ографической информации, публикаций в СМИ. Парная или 

групповая работа.

9. Подведение итогов урока.

10. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тетради («Выделите предприятия пищевой и лёгкой про-

мышленности в регионе вашего проживания. Определите фак-

торы их размещения»). Выполнение задания («Разработайте 

проект малого предприятия по производству какого-либо това-

ра народного потребления для своей местности»).

Домашнее задание. Прочитать §  16, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Подготовить краткие сообщения (презен-

тации) об истории становления транспорта в России.

инфраструктурный комплекс

урок 21. состав и значение инфраструктурного комплекса. 
виды транспорта (§ 17)

Содержание. Состав, место и значение инфраструктурного 

комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевы-

ми комплексами. Влияние транспорта на размещение населе-

ния и хозяйства России. Проблемы и перспективы развития ин-

фраструктурного комплекса. Влияние инфраструктурного ком-

плекса на окружающую среду.

Понятийно-категориальный аппарат урока: инфраструктур-

ный комплекс, услуга, отрасли производственной и социальной 

инфраструктуры, транспорт, универсальные и специализиро-

ванные виды транспорта, транспортная система, магистраль, 

грузооборот, пассажирооборот.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Проверка домашнего задания по разработке проектов ма-

лого предприятия. Оценка результативности деятельности уча-

щихся.

2. Актуализация опорных знаний. Что такое инфраструкту-

ра? Какое значение имеет инфраструктура в хозяйстве страны?
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3. Беседа. Понятие «инфраструктурный комплекс», его со-

став, связь инфраструктурного комплекса с другими отраслями 

и сферами хозяйства.

Деятельностный компонент. Определение отраслевого со-

става инфраструктурного комплекса на основе анализа текста и 

иллюстративного материала учебника. Составление схемы, от-

ражающей связи инфраструктурного комплекса с другими меж-

отраслевыми комплексами, на основе анализа текста учебника. 

Обсуждение значения комплекса в хозяйстве страны. Выполне-

ние заданий рабочей тетради. Фронтальная работа.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) об истории становления транспорта в России. 

Индивидуальная или парная работа.

4. Беседа. Как развивался транспорт в России? Как меняется 

жизнь населения с развитием транспорта? Обсуждение истории 

становления транспорта в России на основе кратких сообщений 

(презентаций). 

Индивидуальная или парная работа.

Личностный компонент. Виды транспорта, наиболее рас-

пространённые на территории проживания. Виды личного 

транспорта, используемые в повседневной жизни.

Деятельностный компонент. Определение видов транспор-

та на основе анализа текста и иллюстративных материалов 

учебника. Обсуждение географического понятия «транспорт-

ная система», выявление его существенных признаков. Обсуж-

дение географических понятий «грузооборот» и «пассажиро-

оборот», выявление их существенных признаков. Сравнение 

разных видов транспорта по основным показателям их работы 

на основе анализа текста и иллюстративного материала учебни-

ка. Выполнение задания рабочей тетради. Фронтальная и  ин-

дивидуальная работа.

5. Беседа. Обсуждение влияния транспорта на размещение 

хозяйства и населения России.

6. Подведение итогов урока.

7. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  17, ответить на вопросы и 

выполнить задания.
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уроки 22, 23. сухопутный транспорт (§ 18)

Содержание. Железнодорожный и автомобильный транс-

порт. Значение в хозяйстве и жизни населения, достоинства и 

недостатки, основные показатели работы, размещение желез-

ных и автомобильных дорог на территории страны. Проблемы и 

перспективы развития сухопутного транспорта.

Понятийно-категориальный аппарат урока: железнодорож-

ный транспорт, автомобильный транспорт.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Актуализация опорных знаний по вопросам перед пара-

графом (§ 18).

2. Беседа. Особенности железнодорожного транспорта, его 

преимущества и недостатки по сравнению с другими видами 

транспорта.

Деятельностный компонент. Работа с текстом учебника, 

статистическими материалами Росстата и картами атласа: ана-

лиз статистических данных по показателям грузо- и пассажиро-

оборота железнодорожного транспорта, выделение на карте 

главных магистралей и направлений грузопотоков. Выполне-

ние заданий рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная 

работа.

Личностный компонент. Использование железнодорожного 

транспорта в повседневной жизни.

3. Беседа. Особенности автомобильного транспорта, его пре-

имущества и  недостатки по сравнению с другими видами 

транспорта.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа, тек-

стом учебника и статистическими материалами Росстата: анализ 

статистических данных по показателям грузо- и пассажирообо-

рота автомобильного транспорта, выделение на карте главных 

магистралей, направлений грузопотоков. Выполнение задания 

рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная работа.

Личностный компонент. Использование автомобильного 

транспорта в повседневной жизни.

4. Усвоение объяснения учителя. Проблемы и перспективы 

развития сухопутного транспорта.

Деятельностный компонент. Составление характеристики 

транспортной магистрали по карте (выполнение задания рабо-

чей тетради).

Примерный план работы:
 6 Какие районы страны соединяет.
 6 В каких природных условиях проложена.
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 6 Через какие транспортные узлы проходит.
 6 Виды грузов и направления перевозки.
 6 Возможные направления развития.

5. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать §  18, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Нанести на контурную карту и выучить 

крупнейшие железнодорожные магистрали (выполнение зада-

ния к § 18). Подготовить краткие сообщения (презентации) по 

темам «Электронный транспорт, его значение в хозяйстве», 

«Транспортные проекты XXI века».

уроки 24, 25. водный и другие виды транспорта (§ 19)

Содержание. Морской, речной, авиационный, трубопровод-

ный и электронный транспорт. Значение в хозяйстве и жизни 

населения, достоинства и недостатки, основные показатели ра-

боты, размещение на территории страны. Проблемы и перспек-

тивы развития.

Понятийно-категориальный аппарат урока: морской, реч-

ной, авиационный, трубопроводный, электронный транспорт.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Актуализация опорных знаний по вопросам перед пара-

графом.

2. Беседа. Особенности морского транспорта, его значение, 

преимущества и недостатки по сравнению с другими видами 

транспорта.

Деятельностный компонент. Работа с картами, текстом 

учебника и статистическими материалами Росстата: показате-

ли грузо- и пассажирооборота морского транспорта. Специали-

зация морских портов. Распределение портов по морским бас-

сейнам. Показ по настенной карте и обозначение на контурной 

карте главных морских портов и выявление их специализации 

(выполнение заданий рабочей тетради). Фронтальная и инди-

видуальная работа. Заполнение таблицы.

Морской 
бассейн

Крупнейшие 
и крупные 

порты

Структура 
экспорта

Структура 
импорта

Вывод 
о специали- 
зации порта

3. Беседа. Особенности речного транспорта, его значение, 

преимущества и недостатки по сравнению с другими видами 

транспорта.
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Деятельностный компонент. Работа с картами атласа, тек-

стом и иллюстративным материалом учебника: показатели гру-

зо- и пассажирооборота речного транспорта. Показ по карте 

главных речных портов России. Выполнение задания рабочей 

тетради. Фронтальная и индивидуальная ра бота.

4. Беседа. Особенности авиационного транспорта, его значе-

ние, преимущества и недостатки по сравнению с другими вида-

ми транспорта, основные показатели работы. Крупнейшие  

аэропорты.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа, тек-

стом и иллюстративным материалом учебника. Фронтальная и 

индивидуальная работа.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) по темам «Электронный транспорт, его значение 

в хозяйстве», «Транспортные проекты XXI века».

Творческий компонент. Обсуждение экологических про-

блем, связанных с разными видами транспорта, и возможных 

путей их решения на основе анализа дополнительных источни-

ков географической информации и публикаций в СМИ. Парная 

или групповая работа.

Личностный компонент. Автомобильный транспорт — ос-

новной загрязнитель воздуха в городских условиях.

5. Подведение итогов урока.

6. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради. Творческое задание: на контурной карте разра-

ботать и обосновать магистраль XXI в.

Домашнее задание. Прочитать §  19, ответить на вопросы 

и выполнить задания. Выучить номенклатурные единицы (важ-

нейшие морские и  речные порты, магистральные нефте- и га-

зопроводы, крупнейшие аэропорты). Подготовить краткие со-

общения (презентации) об истории формирования связи в Рос-

сии.

урок 26. связь (§ 20)

Содержание. Виды связи, их значение в современном хозяй-

стве страны, размещение.

Понятийно-категориальный аппарат урока: связь, почтовая 

связь, электрическая связь, цифровая система связи.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Тестированный опрос (географический диктант) по теме 

«Транспорт России».
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2. Актуализация опорных знаний по вопросу перед пара-

графом.

Творческий компонент. Представление кратких сообще-

ний (презентаций) об истории связи в России. Индивидуаль-

ная или парная работа.

3. Беседа. Значение связи в современном мире, обеспечен-

ность населения страны разными видами связи.

Деятельностный компонент. Определение видов связи на 

основе анализа текста и иллюстративного материала учебника; 

выявление особенностей размещения разных видов связи на 

территории страны на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, карт атласа; определение места России в 

мире по обеспеченности населения разными видами связи на ос-

нове анализа статистических материалов учебника (приложе-

ние  1). Выполнение заданий рабочей тетради. Фронтальная  

и индивидуальная работа.

Личностный компонент. Значение связи в современной 

жизни.

4. Беседа. Проекты развития связи.

Творческий компонент. Обсуждение проектов развития свя-

зи на основе анализа текста учебника и дополнительных источ-

ников географической информации, а также публикаций в 

СМИ. Групповая или парная работа.

5. Подведение итогов урока.

6. Школа географа-исследователя. Выполнения задания ра-

бочей тетради.

Домашнее задание. Прочитать §  20, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Собрать материал для выполнения практи-

ческой работы на следующем уроке.

урок 27. Отрасли социальной инфраструктуры (§ 21)

Содержание. Социальная инфраструктура: отраслевой со-

став, значение, диспропорции в размещении. Научный ком-

плекс: особенности размещения главных научных центров, зна-

чение в хозяйстве, перспективы развития.

Понятийно-категориальный аппарат урока: социальная ин-

фраструктура (сфера обслуживания), жилищно-коммунальное 

хозяйство, ре креационное хозяйство (рекреация), наука, тех-

нополис.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Актуализация опорных знаний по вопросу перед пара-

графом.
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2. Мотивация. Уровень развития социальной инфраструк-

туры своей местности.

Деятельностный компонент. Определение отраслевого со-

става социальной инфраструктуры на основе анализа текста 

учебника. Выявление диспропорций в  размещении предприя-

тий социальной инфраструктуры России на основе анализа тек-

ста учебника и карт атласа. Выполнение заданий рабочей тет-

ради. Фронтальная и индивидуальная работа.

3. Беседа. Жилищно-коммунальное хозяйство, показатели 

обеспеченности населения жильём.

Деятельностный компонент. Работа с иллюстративным  

материалом учебника.

Творческий компонент. Обсуждение проблем жилищно-ком-

мунального хозяйства, показателей обеспеченности населения 

жильём на основе анализа дополнительных источников геогра-

фической информации и публикаций в СМИ. Парная или груп-

повая работа.

Личностный компонент. Обеспеченность жильём членов се-

мьи учащегося.

4. Усвоение объяснения учителя (просмотр электронной 

презентации). Рекреационное хозяйство, значение, виды рек-

реационной деятельности, диспропорции в развитии рекреаци-

онного хозяйства, главные туристско-рекреационные зоны.

Деятельностный компонент. Определение значения и ви-

дов рекреа ционной деятельности в России на основе анализа 

текста и иллюстративного материала учебника. Фронтальная 

и индивидуальная работа.

Личностный компонент. Примеры пользования услугами ре-

креационного хозяйства из жизни учащихся (членов их семьи).

5. Беседа. Наука, распределение научных кадров по секто-

рам науки, особенности размещения главных научных центров, 

значение науки в хозяйстве, перспективы развития.

Деятельностный компонент. Работа с иллюстративным ма-

териалом учебника, картами атласа. Выявление особенностей 

размещения главных научных центров на территории страны на 

основе анализа текста учебника и карт атласа. Выполнение зада-

ния рабочей тетради.

Творческий компонент. Обсуждение значения науки в хо-

зяйстве страны и перспектив развития отрасли на основе анали-

за текста учебника и дополнительных источников географиче-

ской информации. Парная или групповая работа.
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6. Выделение главных связей. Почему научный комплекс за-

нимает промежуточное положение в производственной и непро-

изводственной сферах?

Творческий компонент. Обсуждение проблем и перспектив 

развития инфраструктурного комплекса на основе анализа тек-

ста учебника и  дополнительных источников географической 

информации. Парная или групповая работа.

Деятельностный компонент. Практическая работа (итого-

вая): оценивание обеспеченности потребностей населения своей 

местности разными видами услуг на основе анализа дополни-

тельных источников гео графической информации. Индивиду-

альная работа.

Примерный план работы:

 6 Составить перечень учреждений непроизводственной сферы 

в своей местности, заполнить таблицу.

Виды  
услуг

Учреждения социально-культурного  
комплекса

Количество  
учреждений

 6 Указать в таблице учреждения, которыми пользуется семья 

учащегося.

 6 Опросить соседей, родственников, друзей и выделить учреж-

дения, которыми они пользуются, уточнить их мнение об 

уровне обслуживания в этих учреждениях.

 6 Систематизировать данные опроса в форме диаграмм, таб-

лиц.

7. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать §  21, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Подготовить краткие сообщения (презен-

тации) об экологической ситуации в своей местности на основе 

анализа публикаций в СМИ и (или) в Интернете.

Экологический потенциал россии 

урок 28. экологическая ситуация в россии (§ 22)

Содержание. Окружающая среда. Антропогенные ландшаф-

ты, их виды по степени изменения. Источники загрязнения 

окружающей среды и экологические проблемы на территории 

России. Рациональное природопользование. Мониторинг состо-

яния окружающей среды.



94

Понятийно-категориальный аппарат урока: окружающая 

среда, антропогенный ландшафт, рациональное использование 

ресурсов, мониторинг состояния окружающей среды, устойчи-

вое развитие.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Проверка усвоения номенклатуры по теме «География от-

раслей и межотраслевых комплексов».

2. Актуализация опорных знаний по вопросам перед пара-

графом.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) об экологической ситуации в своей местности. 

Индивидуальная или парная работа.

3. Мотивация. Чем вызвано современное состояние окружа-

ющей среды? Почему мы изучаем эти вопросы после рассмотре-

ния темы «Хозяйство России»?

4. Беседа. Обсуждение географического понятия «окружаю-

щая среда», выявление его существенных признаков. Антропо-

генные ландшафты. Источники загрязнения и экологические 

проблемы России.

Деятельностный компонент. Определение видов антропо-

генных ландшафтов по степени изменения на основе анализа 

текста и иллюстративного материала учебника. Выполнение  

заданий рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная ра-

бота.

Личностный компонент. Примеры разных видов антропо-

генных ландшафтов. Преобладающие ландшафты в регионе 

проживания.

Деятельностный компонент. Практическая работа (итого-

вая): оценка экологической ситуации в своей местности (выпол-

нение задания рабочей тетради).

Примерный план работы:
 6 Сформулировать экологические проблемы своей местности.
 6 Привести примеры источников загрязнения.
 6 Определить санитарное состояние местности, где находится 

школа.
 6 Схематично изобразить последствия экологических загряз-

нений.
 6 Предложить мероприятия по улучшению качества окружа-

ющей среды родного города.
 6 Предложить тему (направление) для организации обществен-

ного экологического движения или школьного экологическо-

го сообщества в своей местности.
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Результаты можно оформить в виде таблицы.

Экологические 
проблемы своей 

местности

Источники 
загрязнения

Отрасли  
хозяйства

Меры по улучшению 
экологической  

ситуации

5. Усвоение объяснения учителя (просмотр электронной 

презентации). Экологический потенциал России. Решение 

экологических проблем государства — один из аспектов стра-

тегии устойчивого развития общества. Рациональное природо-

пользование, мониторинг состояния окружающей среды.

Деятельностный компонент. Обсуждение экологических 

аспектов концепции устойчивого развития общества на основе 

анализа дополнительных источников географической информа-

ции. Фронтальная и индивидуальная работа.

6. Семинар-конференция. Экологические проблемы России.

Деятельностный компонент. Выявление источников за-

грязнения окружающей среды и экологических проблем на тер-

ритории России на основе анализа текста учебника. Определе-

ние экологически неблагополучных регионов России на основе 

анализа текста учебника и карт атласа. Выполнение задания 

рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная работа.

7. Выделение главных связей: источники загрязнений — 

экологические проблемы — меры по решению проблем и сохра-

нению качества компонентов комплекса.

8. Подведение итогов урока.

9. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  22, ответить на вопросы и 

выполнить задания. 

урок 29. повторение и обобщение знаний и умений учащихся 
по разделу «хозяйство россии»

Содержание. Оценка экологической ситуации в своей местно-

сти с помощью дополнительных источников географической 

информации и публикаций в СМИ. Подведение итогов изуче-

ния раздела.

Понятийно-категориальный аппарат урока: окружающая 

среда, антропогенные ландшафты, мониторинг.
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Логика учебного процесса и деятельность учащихся

Актуализация опорных знаний.

Деятельностный компонент. Выполнение итоговых зада-

ний и ответы на вопросы по разделу «Хозяйство России». Пар-

ная или групповая работа.

Дополнительное задание (фронтальная работа)

Согласитесь или опровергните следующие высказывания, ха-

рактеризующие особенности развития хозяйства нашей стра-

ны; обоснуйте собственную точку зрения.
 6 Группировка отраслей экономики по секторам отражает 

историю формирования хозяйства страны.
 6 Хозяйство нашей страны находится на индустриальном эта-

пе развития.
 6 Большая часть населения России занята в промышленности.
 6 Ни одна из отраслей хозяйства не может существовать без 

взаимных связей с другими отраслями и межотраслевыми 

комплексами.
 6 «Условия размещения предприятий» и «факторы размеще-

ния предприятий» — это синонимы.
 6 Широтная зональность проявляется только в размещении 

отраслей сельского хозяйства.
 6 В России электроэнергия производится на электростанциях 

пяти типов.
 6 Наиболее сложный отраслевой состав имеет машинострои-

тельный комплекс.
 6 Продукция металлургии используется во всех отраслях хо-

зяйства.
 6 Большая часть российского металла производится на заводах 

малой металлургии.
 6 Химическая промышленность — одна из старейших отрас-

лей хозяйства нашей страны.
 6 Наибольшая концентрация производственных предприятий 

ОПК наблюдается на Европейском Севере и в Центральной 

России.
 6 Пригородное сельское хозяйство — зональный тип сельского 

хозяйства.
 6 Инфраструктурный комплекс объединяет отрасли, произво-

дящие разнообразные услуги.
 6 Наибольшим грузооборотом характеризуется железнодорож-

ный транспорт.
 6 В городах главными источниками загрязнения приземного 

слоя воздуха служат выбросы автомобилей и тепловых элек-

тростанций.
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 6 В настоящее время все ландшафты на территории России  

и мира — антропогенные.

Индивидуальная работа.

Выполнение итоговой письменной проверочной работы по те-

ме «Хозяйство России» (География. 9 класс. Тестовые задания). 

Индивидуальная работа.

Творческий компонент. Выполнение задания рабочей тетради.

раздел «прирОднО-хОзяйственные 
реГиОны рОссии» (35 ч)

Предметные результаты изучения раздела «Природно-хо-

зяйственные регионы России»:

 6 знать и объяснять существенные признаки понятия «райо-

нирование», использовать его для решения учебных задач;
 6 приводить примеры адаптации человека к условиям геогра-

фической среды в различных регионах, влияния природной 

среды на формирование культурно-исторических особенно-

стей разных народов;
 6 понимать причины возникновения геоэкологических, эко-

номических, социальных проблем природно-хозяйственных 

регионов страны;
 6 показывать по карте: субъекты РФ; природно-хозяйствен-

ные регионы РФ; памятники всемирного природного и куль-

турно-исторического наследия на территории РФ; основные 

природные, культурные и хозяйственные объекты на терри-

тории регионов РФ;
 6 определять по картам: виды районирования и признаки, по 

которым проведено районирование; географическое положе-

ние крупных природно-хозяйственных регионов РФ; состав 

регионов; особенности природных условий и ресурсов круп-

ных природно-хозяйственных регионов РФ; особенности на-

селения и хозяйственной специализации регионов РФ;
 6 устанавливать взаимосвязи: между географическим положе-

нием, особенностями заселения и хозяйственного освоения; 

природными условиями и ресурсами; особенностями населе-

ния и хозяйства отдельных территорий;
 6 составлять краткую географическую характеристику при-

родно-хозяйственных регионов на основе анализа различных 

источников географической информации и форм её представ-

ления;
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 6 оценивать: хозяйственное значение природных условий и 

ресурсов для развития района (региона); современные про-

блемы и перспективы развития природно-хозяйственных ре-

гионов;
 6 использовать приобретённые знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни: для чтения то-

пографических планов и туристических карт разных горо-

дов России; сбора, анализа и систематизации информации 

географического содержания о регионах России по матери-

алам периодической печати; анализа и оценки хозяйствен-

ной специализации регионов на основе географических карт 

и  статистических материалов; разработки варианта райони-

рования выбранной территории по какому-либо признаку.

районирование территории россии 

урок 30. принципы выделения регионов 
на территории страны (§ 23)

Содержание. Понятие «районирование». Виды районирова-

ния территории России. Различия территорий по условиям и 

степени хозяйственного освоения. Природно-хозяйственные ре-

гионы.

Понятийно-категориальный аппарат урока: районирование, 

район, частное районирование, общее районирование, однород-

ное районирование, узловое районирование, природно-хозяй-

ственные регионы.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Актуализация опорных знаний. Как осуществлялось ру-

ководство хозяйством страны в прошлые исторические эпохи? 

Какие при этом существовали трудности? Почему в России ва-

жен вопрос о делении на регионы? Что вы знаете об особенностях 

современного руководства хозяйством в Российской Федерации?

2. Беседа. Необходимость управления страной и хозяйством 

в России, региональное деление территории, выявление суще-

ственных признаков понятия «районирование».

Краткая историческая справка о развитии метода райониро-

вания в географии.

Деятельностный компонент. Работа с текстом и иллюстра-

тивным материалом учебника: виды районирования России. 

Анализ схемы «Виды районирования».

Выполнение заданий рабочей тетради. Фронтальная и инди-

видуальная работа.
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Творческий компонент. Выполнение заданий на определе-

ние набора признаков районирования и определение вида райо-

нирования на основе анализа карт атласа.

3. Беседа. Обсуждение взаимосвязей между районированием 

и региональной политикой государства.

4. Усвоение объяснения учителя (просмотр электронной 

презентации). Природно-хозяйственные регионы на террито-

рии России.

Деятельностный компонент. Определение набора признаков, 

используемых для выделения природно-хозяйственных регионов 

страны, на основе анализа текста и иллюстративного материала 

учебника. Определение географического положения и состава 

крупных природно-хозяйственных регионов России на основе 

анализа иллюстративных материалов учебника и карт атласа.

5. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать §  23, ответить на вопросы  

и выполнить задания.

европейская часть россии  
(западный макрорегион)

урок 31. Общая характеристика европейской части россии (§ 24)

Содержание. Особенности географического положения, при-

роды, истории, населения и хозяйства регионов европейской 

части России. Природный, человеческий и хозяйственный по-

тенциал макрорегиона, его роль в жизни страны.

Понятийно-категориальный аппарат урока: географическое 

положение, макрорегион.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Проверка знания номенклатурных единиц курса (карто-

графический диктант). Субъекты Российской Федерации  

в европейской части страны.

2. Мотивация. Европейская часть России, её значимость и 

перспективы развития.

3. Актуализация опорных знаний. Граница между Европой 

и Азией, природные границы Восточно-Европейской равнины, 

история её заселения и хозяйственного освоения, тектониче-

ское строение.

Деятельностный компонент.

Определение географического положения Западного макро-

региона и расположенных в его пределах природно-хозяйствен-
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ных регионов и субъектов РФ на основе анализа иллюстратив-

ного материала учебника и карт атласа. Выполнение задания 

рабочей тетради.

Деятельностный компонент. 

Работа с иллюстративным материалом учебника и картами 

атласа: выявление и обсуждение особенностей природы евро-

пейской части России на основе анализа иллюстративного мате-

риала учебника и карт атласа: формы рельефа, геологическое 

строение и полезные ископаемые Русской равнины; особенно-

сти климата и внутренних вод территории; проявление природ-

ной зональности.

Выполнение заданий рабочей тетради.

4. Беседа. Природная зональность. Природные условия и ре-

сурсы, их влияние на хозяйственную деятельность населения.

5. Беседа. Выявление особенностей заселения и хозяйствен-

ного освоения территории, населения и хозяйства Западного 

макрорегиона на основе анализа текста, иллюстративного и ста-

тистических материалов учебника, карт атласа.

Личностный компонент. Природный, человеческий и хо-

зяйственный потенциал Западного макрорегиона, его роль в 

жизни страны.

6. Выделение главных связей. Составление схемы «Особен-

ности и структура хозяйства европейской части России».

7. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать §  24, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Выучить номенклатурные единицы, упо-

минаемые в тексте параграфа. 

европейский север 

урок 32. состав, географическое положение и особенности природы 
европейского севера (§ 25)

Содержание. Специфика географического положения регио-

на. Влияние геополитического и соседского положения на осо-

бенности развития региона на разных исторических этапах. Со-

став региона. Основные черты природы и природные факторы 

развития территории. Различия природных условий и ресурсов 

Кольско-Карельского и Двинско-Печорского районов. Объекты 

всемирного культурного наследия на территории региона.

Понятийно-категориальный аппарат урока: географическое 

положение, природно-ресурсный потенциал региона, памятни-

ки деревянного зодчества.
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Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Тестированный опрос (географический диктант) по те-

ме «Общая характеристика европейской части России».

Примерные задания
 6 Нанесите на контурную карту следующие объекты: 

Окско-Донская равнина, Валдайская возвышенность, Ме-

щёрская низменность; реки Ока, Вятка, Кама, Нева; озёра 

Псковское, Ильмень, Селигер; Горьковское водохранилище; 

каналы: канал Волго-Балтийский, канал им.  Москвы (Мо-

сква — Волга), Мариинская система.
 6 На какой реке располагаются города: Чебоксары, Нижний 

Новгород, Кострома, Ярославль, Тверь?
 6 Назовите подрайоны Европейского Севера.
 6 Какой город является политическим, культурным, торговым 

и промышленным центром региона?
 6 Назовите границы между Европой и Азией.
 6 Назовите особо охраняемые природные территории и объек-

ты культурного наследия на территории Западного макроре-

гиона.

2. Актуализация опорных знаний (мотивация). Что мы 

знаем о Европейском Севере? Как осваивались и заселялись эти 

земли? Первичный образ региона.

Деятельностный компонент. Работа с иллюстративным и 

статистическими материалами учебника: состав, площадь реги-

она. Показ субъектов РФ, входящих в регион, на настенной 

карте. Анализ показателей, характеризующих роль региона в 

хозяйстве страны. Выполнение заданий рабочей тетради. Фрон-

тальная и индивидуальная работа.

3. Беседа. Географическое положение региона; оценка эконо-

мико-географического и геополитического положения; госу-

дарства — соседи региона.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа. 

Фронтальная и индивидуальная работа.

Личностный компонент. Неблагоприятные и благоприят-

ные черты географического положения региона, обсуждение 

влияния географического положения региона на особенности 

его заселения и хозяйственного освоения, фиксация выводов в 

виде схемы.

4. Эвристическая беседа. Особенности природы региона (раз-

нообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние 

морских акваторий на климат региона, избыточное увлажнение 

территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные 
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условия для развития земледелия). Природа и ресурсы Баренцева 

и Белого морей. Выполнение заданий рабочей тетради.

Творческий компонент. Составление опорного конспекта.

Личностный компонент. Природные факторы развития и 

природные ресурсы территории. Оценка природно-ресурсного 

потенциала региона.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) о рекреационных объектах, объектах всемирно-

го природного наследия на территории региона. Индивидуаль-

ная или парная работа.

Деятельностный компонент. Составление картосхемы объ-

ектов всемирного природного и культурно-исторического на-

следия на территории страны (заполняется по мере изучения 

регионов). Обозначение объектов на контурной карте. Индиви-

дуальная работа.

Деятельностный компонент. Сравнение природных усло-

вий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

районов по картам атласа. Индивидуальная работа. Заполне-

ние таблицы. 

Параметры  
сравнения

Кольско-Карельский 
район

Двинско-Печорский  
район

5. Контроль и самоконтроль. Отработка номенклатурных 

единиц по интерактивной карте региона.

6. Подведение итогов урока.

7. Школа географа-исследователя. Выполнение задания 

рабочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  25, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Выучить номенклатурные единицы, упо-

минаемые в тексте. Подготовить краткие сообщения (презента-

ции) о памятниках культурно-исторического наследия на тер-

ритории Европейского Севера.

урок 33. население европейского севера (§ 26)

Содержание. Этнический и религиозный состав, культур-

но-исторические особенности, расселение населения региона. 

Города региона. Объекты всемирного культурного наследия на 

территории региона.
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Понятийно-категориальный аппарат урока: состав населе-

ния, коренное население, памятники деревянного зодчества, 

плотность населения, уровень урбанизации региона, социаль-

ные проблемы.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Личностный компонент (мотивация). Что мы знаем о на-

селении региона? Заселение Европейского Севера, его роль в ос-

воении территории страны.

2. Беседа. Этапы заселения и хозяйственного освоения регио-

на. Современное население.

Деятельностный компонент. Работа с материалами учебни-

ка, картами атласа, статистическими данными. Выявление эта-

пов заселения и хозяйственного освоения региона. Определение 

основных показателей, характеризующих современное населе-

ние региона (численность, плотность населения, соотношение 

городского и сельского населения, темпы урбанизации, круп-

нейшие города, направления миграционных потоков и др.). Вы-

полнение заданий рабочей тетради. Фронтальная и индивиду-

альная работа.

Личностный компонент. Оценка демографической ситуа-

ции и трудовых ресурсов, обсуждение проблемы занятости на-

селения региона.

3. Беседа. Этнический и религиозный состав населения.

Деятельностный компонент. Работа с материалами учебни-

ка, картами атласа, статистическими данными. Определение 

этнического и  религиозного состава населения региона. Показ 

ареалов проживания коренных народов Севера на настенной 

карте. Выполнение заданий рабочей тетради.

Личностный компонент. Обсуждение проблемы сохранения 

условий проживания и обеспечения коренного населения реги-

она.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) о культурно-исторических и архитектурных па-

мятниках регио на. Индивидуальная или парная работа.

Деятельностный компонент. Обозначение на контурной 

карте культурно-исторических и архитектурных памятников 

региона на основе кратких сообщений (презентаций). Индиви-

дуальная работа.

4. Подведение итогов урока.

5. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.
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Домашнее задание. Прочитать §  26, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Повторить номенклатурные единицы. Под-

готовить краткие сообщения (презентации) об особенностях и 

этапах формирования хозяйства Европейского Севера.

урок 34. хозяйство европейского севера (§ 27)

Содержание. Специализации хозяйства региона: развитие 

ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского 

транспорта и проблемы развития портового хозяйства.

Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного 

хозяйства. Экономические, социальные и экологические про-

блемы.

Понятийно-категориальный аппарат урока: отрасли специа-

лизации региона, «северное окно» в Атлантику, добывающие от-

расли, лесопромышленный комплекс, рыболовство, турист-

ско-экскурсионный потенциал.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Мотивация. Что сегодня выступает основой хозяйствова-

ния региона?

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) об особенностях и этапах формирования хозяйства 

Европейского Севера.

2. Беседа. Обсуждение исторических и социально-экономи-

ческих предпосылок формирования хозяйства региона на осно-

ве кратких сообщений (презентаций).

3. Беседа. Отрасли специализации региона.

Деятельностный компонент. Работа с иллюстративным ма-

териалом учебника и картами атласа: установление взаимосвя-

зей между приморским положением и природными условиями 

и особенностями хозяйственного освоения региона и жизни на-

селения. Определение отраслей специализации Европейского 

Севера.

Примерная логика отражения связей. Минеральные ресурсы 

(железные руды, бокситы, апатиты, медные руды и др.) — до-

бывающие отрасли (с примерами центров).

Выполнение заданий рабочей тетради. Фронтальная, пар-

ная, индивидуальная работа.

Творческий компонент. Структура промышленности Евро-

пейского Севера (составление схемы).

Деятельностный компонент. Работа с текстом учебника: 

АПК регио на и его география. Выполнение задания рабочей те-

тради. Фронтальная и индивидуальная работа.
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4. Усвоение объяснения учителя. Морской транспорт регио-

на и его роль в развитии региона, туристско-экскурсионный по-

тенциал.

Деятельностный компонент. Выполнение задания рабочей 

тет ради.

Творческий компонент. Обсуждение социальных, экономи-

ческих и экологических проблем региона на основе анализа до-

полнительных источников информации, публикаций в СМИ. 

Парная или групповая работа.

Деятельностный компонент. Практическая работа (итого-

вая): установление влияния приморского положения и природ-

ных условий на хозяйственное освоение региона и жизнь лю-

дей. Выполнение задания рабочей тетради. Индивидуальная 

работа.

Примерный план работы:
 6 На основе анализа карт определите особенности географиче-

ского положения Европейского Севера. Кратко запишите их.
 6 На основе анализа карт атласа и текста учебника приведите 

примеры, отражающие влияние географического положения 

и природных условий на жизнь и деятельность населения ре-

гиона.
 6 Сделайте вывод: какие факторы определяют хозяйственное 

развитие региона?

5. Подведение итогов урока.

6. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  27, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Выучить номенклатурные единицы, упо-

минаемые в тексте. Подготовить краткие сообщения (презента-

ции) о рекреационных объектах и охране природы Северо-За-

падного региона.

северо-запад 

урок 35. состав, географическое положение 
и особенности природы северо-запада (§ 28)

Содержание. Состав региона. Особенности географического 

положения в разные исторические периоды, роль региона в осу-

ществлении связей с  мировым сообществом. Особенности гео-

графического положения Калининградской области. Особенно-

сти природы и природные факторы развития территории Севе-

ро-Запада. Местное значение природных ресурсов.
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Понятийно-категориальный аппарат урока: полуанклав, ре-

сурсодефицитный регион.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Тестированный опрос (географический диктант) по теме 

«Европейский Север».

Примерные задания
 6 Подпишите на контурной карте Кандалакшский залив, 

Онежскую губа, острова: Соловецкие, Кижи, Валаам, Кол-

гуев, Вайгач; Тиманский кряж, Северные Увалы, горы Хиби-

ны; Печорскую низменность; реки: Северная Двина, Печора, 

Онега, Мезень; озеро Имандра; Беломоро-Балтийский канал.
 6 Перечислите города Европейского Севера, расположенные на 

побережье Белого моря.
 6 Укажите специализацию Архангельского порта, заводов в 

Надвоицах, Кандалакше, комбинатов в Кондопоге, Сыктыв-

каре, Архангельске и  т. п.

2. Актуализация опорных знаний. Что мы знаем о Северо-За-

паде России?

Деятельностный компонент. Работа с иллюстративным и 

статистическими материалами учебника: состав, площадь реги-

она. Показ субъектов РФ, входящих в регион, на настенной 

карте. Анализ показателей, характеризующих роль региона в 

хозяйстве страны. Выполнение задания рабочей тетради. Фрон-

тальная и индивидуальная работа.

Личностный компонент. Сравнение показателей, характе-

ризующих роль региона в хозяйстве страны, с показателями 

Европейского Севера.

3. Беседа. Географическое положение Северо-Запада.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа и ма-

териалами учебника: определение географического положения 

региона; оценивание экономико-географического, транспорт-

ного и геополитического положения региона. Выполнение зада-

ний рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная работа.

Личностный компонент. Географическое положение регио-

на — важный фактор его развития.

4. Эвристическая беседа, работа с текстом учебника и кар-

тами атласа. Особенности природы региона: чередование низ-

менностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, вли-

яние приморского положения на умеренность климата, избы-

точное увлажнение и богатство региона внутренними водами. 

Выполнение задания рабочей тетради. Фронтальная и индиви-

дуальная работа.



107

Личностный компонент. Оценка природных условий и ре-

сурсов для развития промышленности и сельского хозяйства.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) о рекреационных объектах. Парная или группо-

вая работа.

Деятельностный компонент. Анализ карт атласа, обозначе-

ние объектов на контурной карте (выполнение задания рабочей 

тетради). Индивидуальная работа.

5. Самоконтроль. Отработка номенклатурных единиц по ин-

терактивной карте региона.

6. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать §  28, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Выучить номенклатурные единицы, упо-

минаемые в тексте. Подготовить краткие сообщения (презента-

ции) о памятниках культурно-исторического наследия на тер-

ритории Северо-Западного региона.

урок 36. население северо-западного региона (§ 29)

Содержание. Новгородская Русь — район древнего заселе-

ния. Старинные русские города — культурно-исторические и 

туристические центры. Высокая плотность и преобладание 

городского населения. Санкт-Петербург — северная столица 

России, его роль в жизни региона.

Понятийно-категориальный аппарат урока: состав населе-

ния, уровень урбанизации региона, качество жизни населения 

региона, естественная убыль населения.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Актуализация опорных знаний. Географическое положе-

ние — решающий фактор развития региона, значение которого 

многократно усиливается в настоящее время.

2. Беседа. Этапы освоения территории, старинные русские 

города Северо-Запада, древние торговые пути.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) о памятниках культурно-исторического насле-

дия на территории Северо-Западного региона. Индивидуальная 

или парная работа.

Деятельностный компонент. Работа с иллюстрациями учеб-

ника и  картой атласа: культурно-исторические достопримеча-

тельности региона. Санкт-Петербургская агломерация. Обозна-

чение на контурной карте культурно-исторических и архитек-

турных памятников региона. Выполнение задания рабочей 

тетради. Индивидуальная работа.
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Деятельностный компонент. Определение основных пока-

зателей, характеризующих современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение городского и 

сельского населения, темпы урбанизации, крупнейшие города 

и город-миллионер, направления миграционных потоков и др.). 

Выполнение заданий рабочей тетради. Фронтальная и индиви-

дуальная работа.

Личностный компонент. Оценивание демографической ситу-

ации и трудовых ресурсов; обсуждение проблемы занятости на-

селения региона.

3. Беседа. Этнический и религиозный состав населения реги-

она.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа, мате-

риалами учебника, статистическими данными. Выполнение зада-

ния рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная работа.

Личностный компонент. Этнические и культурные тради-

ции региона. Малые народы.

4. Подведение итогов урока.

5. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  29, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Подготовить краткие сообщения (презен-

тации) об особенностях формирования хозяйства региона.

урок 37. хозяйство северо-западного региона (§ 30)

Содержание. Влияние природных условий и ресурсов на раз-

витие хозяйства территории. Слабое развитие сельского хозяй-

ства. Отрасли специализации разных областей района: судо-

строение, станкостроение, приборостроение, отрасли ОПК, ту-

ристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и 

проблемы портового хозяйства. Перспективы развития свобод-

ной экономической зоны «Янтарь». Экономические, социаль-

ные и экологические проблемы региона.

Понятийно-категориальный аппарат урока: отрасли специа-

лизации региона, портовое хозяйство, наукоёмкое производ-

ство, свободная экономическая зона.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Мотивация. Как историко-культурные особенности реги-

она повлияли на структуру хозяйства?

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) об особенностях формирования хозяйства регио-

на. Парная или групповая работа.
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Деятельностный компонент. Обсуждение исторических и 

социально-экономических предпосылок формирования хозяй-

ства региона. Фрон тальная работа.

2. Беседа. Отрасли специализации Северо-Западного региона.

Деятельностный компонент. Работа с иллюстративным ма-

териалом учебника. Выполнение заданий рабочей тетради. 

Фронтальная и индивидуальная работа.

3. Эвристическая беседа, работа с картами атласа. Выяв-

ление географии отраслей специализации хозяйства региона, 

определение и показ по карте крупнейших промышленных цен-

тров. Выполнение задания рабочей тетради. Фронтальная и ин-

дивидуальная работа.

Творческий компонент. Структура промышленности Северо- 

Запада (составление схемы).

Личностный компонент. Обсуждение социальных, эконо-

мических и экологических проблем региона.

4. Учебная дискуссия. Выявление направлений социально- 

экономического развития региона на основе анализа текста учеб-

ника и дополнительных источников географической информа-

ции, а также публикаций в СМИ. Прогноз дальнейшего разви-

тия региона.

5. Подведение итогов урока.

Тестированный опрос (географический диктант) по теме 

«Северо-Запад».

Примерные задания

 6 Обозначьте на контурной карте субъекты РФ, которые вхо-

дят в состав региона Северо-Запад.

 6 Подпишите на контурной карте объекты: озёра Ладожское, 

Онежское, Чудское, Ильмень; реки Нева, Волхов, Свирь, 

Мста; города Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург, 

Калининград.

 6 Обозначьте морские порты Северо-Запада.

 6 Подпишите государства, граничащие с Северо-Западом.

6. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  30, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Повторить номенклатурные единицы по 

теме. Подготовить краткие сообщения (презентации) об объек-

тах всемирного природного и культурно-исторического насле-

дия на территории Центральной России.
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центральная россия 

урок 38. состав, географическое положение 
и особенности природы центральной россии (§ 31)

Содержание. Преимущества столичного, соседского и транс-

портного положения. Высокая степень освоенности региона. 

Центральная Россия — историческое, политическое, экономи-

ческое, культурное, религиозное ядро Российского государства. 

Состав региона. Основные черты природы и природные факто-

ры развития территории. Основные природные ресурсы. Дефи-

цит большинства видов природных ресурсов.

Понятийно-категориальный аппарат урока: ядро Российско-

го государства, ресурсодефицитный регион.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Мотивация. Ресурсодефицитность — это благо или значи-

тельный недостаток?

2. Беседа. Образ Центральной России как ядра Российского 

государства.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) об объектах всемирного природного и культур-

но-исторического наследия на территории Центральной России.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа, тек-

стом и иллюстративным материалом учебника: состав, площадь 

региона. Показ субъектов РФ, входящих в регион, по настенной 

карте. Анализ показателей, характеризующих роль региона в 

хозяйстве страны. Выполнение задания рабочей тетради. Фрон-

тальная и индивидуальная работа.

3. Беседа. Оценивание экономико-географического, транс-

портного и геополитического положения региона.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа: гео-

графическое положение региона; оценка экономико-географи-

ческого и геополитического положения; государства — соседи 

региона.

Личностный компонент. Обсуждение высокой степени ос-

военности региона.

4. Эвристическая беседа и составление опорного конспек-

та. Особенности природы региона (равнинность территории, 

неравномерность размещения полезных ископаемых, благо-

приятность климатических условий для жизни человека и раз-

вития земледелия, наличие крупных равнинных рек, преобла-

дание лесных ландшафтов). Выполнение задания рабочей те-

тради. Фронтальная или групповая работа с  материалами 

учебника, картами атласа.
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Творческий компонент. Оценка природно-ресурсного потен-

циала (минеральные, лесные, рекреационные ресурсы). Состав-

ление классифицирующей схемы «Природные ресурсы Цен-

тральной России». Выполнение задания рабочей тетради. Фрон-

тальная и индивидуальная работа.

5. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать §  31, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Выучить номенклатурные единицы. Вы-

полнить задание рабочей тетради. Подготовить краткие сооб-

щения (презентации) о  географии старинных народных про-

мыслов Центральной России.

урок 39. население центральной россии (§ 32)

Содержание. Высокая численность и плотность населения, 

преобладание городского населения. Крупные города и город-

ские агломерации. Социально-экономические проблемы сель-

ской местности и древних русских городов. Культурно-истори-

ческие и архитектурные памятники. Ареалы старинных про-

мыслов.

Понятийно-категориальный аппарат урока: городские агло-

мерации, уровень урбанизации, состав населения, уровень жиз-

ни населения.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Актуализация опорных знаний. Каковы исторические 

предпосылки выделения Центральной России как региона? 

Этапы освоения территории.

2. Беседа, работа с картами атласа и материалами учеб-

ника. Определение основных показателей, характеризующих 

современное население региона (численность, плотность насе-

ления, соотношение городского и сельского населения, темпы 

урбанизации, крупнейшие города и города-миллионеры и др.). 

Выполнение заданий рабочей тетради.

Личностный компонент. Анализ и оценивание демографи-

ческой ситуации в регионе.

Деятельностный компонент. Определение этнического и 

религиозного состава населения региона на основе анализа  

иллюстративного и статистических материалов учебника, карт 

атласа. Выполнение задания рабочей тетради. Фронтальная 

и  индивидуальная работа. Практическая работа: составление 

сравнительной характеристики особенностей географического 

положения, городской застройки, социально-экономических 

и экологических проблем Санкт-Петербурга и Москвы. Индиви-

дуальная работа.
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3. Усвоение объяснения учителя (просмотр электронной 

презентации). Народы, проживающие на территории Цен-

тральной России. Старинные народные промыслы.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций). Индивидуальная или парная работа.

Деятельностный компонент. Обозначение местонахожде-

ния старинных промыслов на территории Центральной России 

на контурной карте. Фронтальная и индивидуальная работа.

Примерный план работы. Учащиеся представляют краткие 

сообщения о старинных народных промыслах Центральной 

России (электронные презентации), оценивают работы и обо-

значают ареалы промыслов на контурной карте.

4. Школа географа-исследователя. Выполнение заданий ра-

бочей тетради.

5. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать §  32, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Повторить номенклатурные единицы.

урок 40. хозяйство центральной россии (§ 33)

Содержание. Концентрация в регионе научно-производствен-

ного и кадрового потенциала. Специализация хозяйства на нау-

коёмких и трудоёмких производствах, возможности развития 

высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития со-

циальной инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохо-

зяйственных угодий страны. Развитие пригородного сельского 

хозяйства. Социальные, экономические и экологические про-

блемы региона. Внутрирегиональные различия. Московский 

столичный регион.

Понятийно-категориальный аппарат урока: отрасли специа-

лизации, регион-«локомотив», новейшие отрасли, наукограды, 

Московский столичный регион, социальная инфраструктура, 

проблемы региона.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Мотивация. Каковы главные социально-экономические 

предпосылки развития региона?

Деятельностный компонент. Работа с иллюстративным и 

статистическими материалами учебника: определение отраслей 

специализации Центральной России.

2. Выделение главных связей: специализация хозяйства на 

наукоёмких и трудоёмких производствах, развивающиеся  

межотраслевые комплексы. Выполнение заданий рабочей те-

тради. Фронтальная и индивидуальная работа.
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3. Эвристическая беседа. Машиностроительный комплекс  

и его география в регионе.

Деятельностный компонент. Анализ карты атласа: маши-

ностроительный комплекс и его география в регионе. Выполне-

ние задания рабочей тетради.

Творческий компонент. Составление классификационной 

схемы «Наукоёмкое и трудоёмкое машиностроение Централь-

ной России».

Деятельностный компонент. Работа с материалами учебни-

ка и картами атласа: химико-лесной комплекс и его география. 

Показ на настенной карте центров химико-лесного комплекса.

4. Беседа (с просмотром электронной презентации). АПК 

региона, его специализация и сельскохозяйственные угодья ре-

гиона. Работа с  иллюстративными материалами учебника и 

картами атласа. Внутрирайонные различия. Выполнение зада-

ний рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная работа.

Личностный компонент. Обсуждение социальных, эконо-

мических и экологических проблем региона на основе анализа 

текста, иллюстративного и статистических материалов учебни-

ка, карт атласа.

5. Дискуссия. Направления социально-экономического раз-

вития региона.

Творческий компонент. Выявление направлений социаль-

но-экономического развития региона на основе анализа текста 

учебника и дополнительных источников географической ин-

формации. Парная или групповая работа.

6. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать § 33, ответить на вопросы и вы-

полнить задания. Выучить номенклатурные единицы, упомина-

емые в тексте. Подготовить краткие сообщения (презентации)  

о рекреационных объектах на территории Европейского Юга или 

о памятниках природного и культурно-исторического наследия 

на территории Европейского Юга в виде туристического марш-

рута по территории региона. 

европейский Юг 

урок 41. состав, географическое положение 
и особенности природы юга европейской части россии (§ 34)

Содержание. Состав региона. Особенности географического 

положения региона. Основные этапы хозяйственного освоения 

и заселения. Особенности природы и природные факторы раз-
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вития территории. Природные ресурсы региона. Благоприят-

ные природные условия для жизни, развития сельского и рек-

реационного хозяйства.

Понятийно-категориальный аппарат урока: геополитиче-

ское положение, высотная поясность, кормовые угодья, агро-

климатические ресурсы.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Тестированный опрос (географический диктант) по теме 

«Центральная Россия».

Примерные задания

 6 Подпишите на контурной карте следующие объекты: Волдай-

ская возвышенность; Горьковское водохранилище; Волга.

 6 Обозначьте субъекты РФ, входящие в состав Центральной 

России.

 6 Подпишите города Чебоксары, Нижний Новгород, Кострома, 

Ярославль, Тверь.

Личностный компонент (мотивация). Чем уникален гео-

графический облик юга европейской части страны?

Деятельностный компонент. Работа с иллюстративным  

материалом учебника и картами атласа: состав, площадь регио-

на. Показ субъектов РФ, входящих в регион, на настенной кар-

те. Анализ показателей, характеризующих роль региона в хо-

зяйстве страны. Выполнение заданий рабочей тетради. Фрон-

тальная и индивидуальная работа.

2. Беседа. Географическое положение Европейского Юга.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа: гео-

графическое положение региона, оценка экономико-географи-

ческого и геополитического положения, государства — соседи 

региона. Фронтальная и индивидуальная работа.

Личностный компонент. Оценивание экономико-географи-

ческого, транспортного, геополитического положения региона. 

Обсуждение изменения геополитического положения России  

в Азово-Черноморском бассейне в связи с вхождением Респу-

блики Крым и города федерального значения Севастополя в со-

став РФ.

3. Выделение главных связей. Уникальность географическо-

го положения, «Ворота Кавказа», выход к морям.

4. Беседа. Особенности природы Европейского Юга.

Деятельностный компонент. Работа с иллюстративным  

материалом учебника и картами атласа: особенности природы 

Европейского Юга. Выполнение заданий рабочей тетради. Вы-
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деление главных связей: комфортность и разнообразие природ-

ных условий региона. Фронтальная и индивидуальная работа.

Творческий компонент. Представление групповых сообще-

ний (презентаций) о памятниках природного и культурно-исто-

рического наследия на территории Европейского Юга в виде ту-

ристического маршрута по территории региона. Парная или 

групповая работа.

Деятельностный компонент. Сравнение особенностей при-

роды разных частей региона. Определение природно-ресурсно-

го потенциала. Определение рекреационных объектов на терри-

тории региона. Выполнение задания рабочей тетради. Фрон-

тальная и индивидуальная работа.

Личностный компонент. Оценка природных условий и ре-

сурсов для развития промышленности и сельского хозяйства, 

выявление экологических проблем региона.

5. Подведение итогов урока.

6. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  34, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Выучить номенклатурные единицы, упо-

мянутые в тексте. 

урок 42. население европейского юга (§ 35)

Содержание. Высокая плотность и неравномерность разме-

щения населения. Пестрота национального и религиозного со-

става населения, исторические корни межнациональных про-

блем. Культурно-исторические особенности коренных народов 

региона и южной ветви русского этноса (кубанских, донских и 

терских казаков). Преобладание сельского населения. Крупные 

города.

Понятийно-категориальный аппарат урока: этнолингвисти-

ческий и  религиозный состав населения, межнациональные 

конфликты, миграция, беженцы, безработица.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Опрос по вопросам и заданиям § 34, проверка усвоения но-

менклатурных единиц.

2. Актуализация опорных знаний: этногеографическое по-

ложение Европейского Юга.

Деятельностный компонент. Работа с иллюстративным  

материалом учебника и картой народов в атласе: этнолингви-

стический состав региона. Результаты фиксируются в таблице.
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Языковые  
семьи

Языковые  
группы

Народы
Территория  
проживания

Выполнение задания рабочей тетради. Фронтальная и инди-

видуальная работа.

Личностный компонент. Самый многонациональный реги-

он России.

Деятельностный компонент. Выявление этапов заселения и 

хозяйственного освоения территории Европейского Юга, опре-

деление их влияния на формирование сложного этнического и 

религиозного состава населения на основе анализа текста и ил-

люстративного материала учебника, а также карт атласа. Обо-

значение на контурной карте культурно-исторических и архи-

тектурных памятников региона. Выполнение заданий рабочей 

тетради. Фронтальная и индивидуальная работа.

3. Беседа в ходе анализа карт атласа и статистических 

данных. Определение основных показателей, характеризую-

щих современное население региона (численность, плотность 

населения, соотношение городского и сельского населения, тем-

пы урбанизации, крупнейшие города и города-миллионеры, Се-

вастополь — город федерального значения, направления мигра-

ционных потоков и др.). Выполнение заданий рабочей тетради. 

Фронтальная и индивидуальная работа.

Личностный компонент. Оценка демографической ситуа-

ции и трудовых ресурсов, обсуждение проблемы занятости на-

селения региона.

4. Беседа в ходе анализа карт атласа и статистических 

данных. Определение этнического и религиозного состава насе-

ления региона, выявление культурно-исторических особенно-

стей коренных народов Кавказа и Крыма, кубанских, донских 

и терских казаков, ареалов старинных народных промыслов. 

Выполнение задания рабочей тетради. Фронтальная и индиви-

дуальная работа.

5. Подведение итогов урока.

6. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тетради.

Домашнее задание. Прочитать §  35, ответить на вопросы  

и выполнить задания. Проанализировать информацию в СМИ  

о проблемах Европейского Юга России.
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урок 43. хозяйство европейского юга (§ 36)

Содержание. Современные отрасли специализации Европей-

ского Юга. Ведущая роль АПК. Возрастание роли рекреацион-

ного хозяйства. Экономические, экологические и социальные 

проблемы региона.

Понятийно-категориальный аппарат урока: отрасли специа-

лизации, агропромышленный комплекс, зерновое хозяйство, 

рекреационное хозяйство.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Мотивация. Природные или социально-экономические 

предпосылки оказали влияние на формирование хозяйственно-

го комплекса региона?

2. Эвристическая беседа. Работа с материалами учебника, 

картами атласа, статистическими данными: определение отрас-

лей специализации Европейского Юга, выявление географии 

отраслей специализации хозяйства региона. Выполнение зада-

ний рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная работа.

3. Выделение главных связей: установление влияния при-

родных условий и ресурсов на развитие хозяйства террито- 

рии.

Деятельностный компонент. Практическая работа (итого-

вая): сравнение специализации пищевой промышленности Ев-

ропейского Юга и Центральной России на основе анализа тек-

ста, иллюстративного материала учебника, карт атласа. Выпол-

нение задания рабочей тетради. Индивидуальная или парная 

работа.

Примерная форма фиксации результатов работы

Направления  
развития АПК

Особенности специализации  
пищевой промышленности

Центральная Россия Европейский Юг

Творческий компонент. Определение по карте частей (субъ-

ектов) региона с высоким уровнем развития курортно-рекреа-

ционного хозяйства, обозначение крупных курортно-рекреаци-

онных центров и зон на контурной карте. Парная или группо-

вая работа.

Личностный компонент. Выявление проблем и направле-

ний развития курортно-рекреационного хозяйства региона.

4. Подведение итогов урока.
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5. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тетради. Разработка групповых проектов развития рекре-

ационного хозяйства на территории региона.

Домашнее задание. Прочитать §  36, ответить на вопросы и 

выполнить задания.

поволжье 

урок 44. состав, географическое положение 
и особенности природы поволжья (§ 37)

Содержание. Состав региона. Этапы хозяйственного освоения 

и заселения. Географическое положение в восточной и юго-вос-

точной частях Русской равнины. Основные черты природы и 

природные факторы развития территории. Волга — природная 

ось региона. Благоприятность природных условий для жизни и 

хозяйственной деятельности населения.

Понятийно-категориальный аппарат урока: «водная арте-

рия», главная природная и районообразующая ось региона.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Проверка усвоения знаний, умений и навыков. Устный 

фронтальный опрос «Угадайте объект природного или культур-

ного наследия и назовите природно-хозяйственный регион, 

в котором он находится» (с использованием презентации).

2. Тестированный опрос (географический диктант) по теме 

«Юг европейской части России».

Примерные задания
 6 Подпишите на карте субъекты РФ, входящие в состав реги-

она Европейский Юг.
 6 Обозначьте на карте следующие объекты: Керченский про-

лив, Ставропольская возвышенность; горы: Эльбрус, Каз бек, 

Крымские; Прикубанскую, Терско-Кумскую низменности; 

реки Кубань, Кума, Терек.
 6 Подпишите на карте города: Севастополь, Симферополь, 

Керчь, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Красно-

дар, Сочи, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Те-

берда, Ялта.
 6 Назовите объект всемирного природного наследия, располо-

женный на территории региона.
 6 Назовите отрасли специализации сельского хозяйства Евро-

пейского Юга.

Личностный компонент (мотивация). Что мы знаем о По-

волжском регионе России и каким себе представляем его гео-

графический облик?
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3. Беседа. Работа с картами атласа и материалами учебника: 

состав, площадь региона. Показ субъектов РФ, входящих в ре-

гион, на настенной карте. Определение и анализ показателей, 

характеризующих роль региона в хозяйстве страны.

Деятельностный компонент. Определение географического 

положения региона на основе анализа иллюстративного мате-

риала учебника и карт атласа. Оценка географического положе-

ния региона, крупные волжские города. Выполнение зада-

ний рабочей тетради. Групповая или парная работа.

4. Выделение главных связей. Уникальность географическо-

го положения, транзитность, меридиональная конфигурация, 

главная водная ось региона.

5. Беседа. Работа с картами атласа и материалами учебника. 

Особен ности природы Поволжья (разнообразие рельефа, воз-

растание кон тинентальности климата, разнообразие природ-

ных зон, плодородие почв). Выполнение задания рабочей тетра-

ди. Фронтальная работа.

Деятельностный компонент. Сравнение природы Среднего 

и Нижнего Поволжья. Оценка природно-ресурсного потенциа-

ла региона на основе анализа текста, иллюстративного материа-

ла учебника, карт атласа. Выполнение задания рабочей тетра-

ди. Групповая или парная работа.

Личностный компонент. Оценка природных условий и ре-

сурсов для развития промышленности и сельского хозяйства.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) о рекреационных объектах и охране природы По-

волжского региона. Парная или групповая работа.

Деятельностный компонент. Определение рекреационных 

объектов на территории региона, выявление экологических 

проблем региона на основе кратких сообщений (презентаций), 

анализа текста учебника и карт атласа. Фронтальная и индиви-

дуальная работа.

6. Подведение итогов урока.

7. Школа географа-исследователя. Выполнение задания 

рабочей тетради.

Домашнее задание. Прочитать §  37, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Выучить номенклатурные единицы, упо-

мянутые в тексте. Подготовить краткие сообщения (презента-

ции) о памятниках культурно-исторического наследия на тер-

ритории Поволжья.
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урок 45. население поволжья (§ 38)

Содержание. Многонациональный и многоконфессиональ-

ный состав населения, культурно-исторические особенности на-

родов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и террито-

риальной организации хозяйства. Волжские города-миллионе-

ры и крупные города.

Понятийно-категориальный аппарат урока: этническое раз-

нообразие, многоконфессиональный состав населения, горо-

да-миллионеры.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Опрос по вопросам и заданиям § 37, проверка усвоения но-

менклатурных единиц.

2. Актуализация опорных знаний. Как осваивался челове-

ком Поволжский регион? Какие древние государства существо-

вали на его территории?

3. Мотивация. Что мы знаем о Поволжье?

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) о памятниках культурно-исторического насле-

дия на территории Поволжского региона. Парная или группо-

вая работа.

Деятельностный компонент. Обозначение на контурной 

карте культурно-исторических и архитектурных памятников 

региона на основе кратких сообщений (презентаций). Выполне-

ние задания рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная 

работа.

4. Беседа. Особенности современного населения Поволжья.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа и ма-

териалами учебника: определение основных показателей, ха-

рактеризующих современное население региона (численность, 

плотность населения, соотношение городского и сельского насе-

ления, темпы урбанизации, крупнейшие города и города-мил-

лионеры, направления миграционных потоков и др.). Выполне-

ние заданий рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная 

работа.

Личностный компонент. Оценка демографической ситуа-

ции и трудовых ресурсов, обсуждение проблемы занятости на-

селения региона.

Деятельностный компонент. Практическая работа (итого-

вая): выявление этапов заселения и хозяйственного освоения 

территории Поволжья, определение их влияния на формирова-

ние сложного эт нического и религиозного состава населения. 

Индивидуальная ра бота.
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Примерный план работы
 6 Выделить на основе анализа текста учебника этапы заселе-

ния и освоения Поволжья.
 6 Указать этносы, оказавшие наибольшее влияние на форми-

рование состава населения региона.
 6 Обозначить на контурной карте (картосхеме) условные гра-

ницы региона.
 6 Отобразить на ней стрелками разного цвета этапы заселения 

региона, подписать названия этносов, осваивавших Поволж-

ский регион.

5. Беседа. Этнический и религиозный состав населения.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа, мате-

риалами учебника. Определение этнического и религиозного 

состава населения региона. 

Личностный компонент. Культурные традиции региона.

6. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать §  38, ответить на вопросы и 

выполнить задания.

урок 46. хозяйство поволжья (§ 39)

Содержание. Современная специализация хозяйства регио-

на: развитие отраслей нефтегазохимического, машинострои-

тельного и агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного 

хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопровод-

ный транспорт, его влияние на природу региона. Основные эко-

номические, социальные и экологические проблемы.

Понятийно-категориальный аппарат урока: отрасли специа-

лизации, индустриальный портрет Поволжья, экологические 

проблемы.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Проверка усвоения номенклатурных единиц курса. Фрон-

тальная работа.

Личностный компонент (мотивация). Как освоение чело-

веком природных условий и ресурсов повлияло на формирова-

ние хозяйства Поволжья? 

2. Эвристическая беседа. Работа с иллюстративным мате-

риалом учебника, картами атласа. Установление влияния при-

родных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. 

Определение отраслей специализации Поволжского региона. 

Выполнение задания рабочей тетради. Фронтальная и индиви-

дуальная работа.
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3. Выделение главных связей. Зональная специализация хо-

зяйства Поволжья (Среднее и Нижнее Поволжье). Фронталь-

ная и индивидуальная работа.

4. Беседа. Отрасли специализации.

Деятельностный компонент. Выявление географии отрас-

лей специализации хозяйства региона на основе анализа текста 

учебника, статистических материалов, карт атласа. Выполне-

ние заданий рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная 

работа.

Деятельностный компонент. Практическая работа (итого-

вая): определение экологических проблем Волго-Каспийского 

бассейна и путей их решения. Парная или групповая работа. 

Выполнение задания рабочей тетради. Индивидуальная ра-

бота.

Примерный план работы:

 6 Прочитать текст учебника и выводы урока, зафиксирован-

ные в тетради по результатам объяснения учителя.

 6 Сформулировать главные экологические проблемы Волго- 

Каспийского региона.

 6 Предложить пути решения этих проблем.

 6 Результаты работы отразить в опорном конспекте.

Творческий компонент. Оценка и обсуждение социальных и 

экономических проблем региона на основе анализа текста, ил-

люстративного и статистических материалов учебника, карт ат-

ласа. Выявление направлений социально-экономического раз-

вития региона на основе анализа дополнительных источников 

географической информации, публикаций в СМИ. Парная или 

групповая работа.

5. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  39, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Повторить номенклатурные единицы по 

теме. Подготовить краткие сообщения (презентации) о рекреа-

ционных ресурсах и особо охраняемых природных территориях 

Уральского региона.

урал 

урок 47. состав, географическое положение  
и особенности природы урала (§ 40)

Содержание. Особенности географического положения регио-

на. Состав региона. Особенности природы и природные факторы 
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развития территории. Проявления широтной зональности и вы-

сотной поясности на территории региона. Природные ресурсы.

Понятийно-категориальный аппарат урока: географическое 

положение, природные условия, природные ресурсы, высотная 

поясность.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Актуализация опорных знаний (мотивация). Что мы зна-

ем об Урале? Составьте словесный портрет региона.

2. Деятельностный компонент. Работа с текстом и иллю-

стративным материалом учебника: состав, площадь региона. 

Показ субъектов РФ, входящих в регион, на настенной карте. 

Анализ показателей, характеризующих роль региона в хозяй-

стве страны. Выполнение заданий рабочей тетради. Фронталь-

ная и индивидуальная работа.

3. Беседа. Работа с картами атласа: географическое положе-

ние региона, оценка экономико-географического и геополити-

ческого положения.

4. Выделение главных связей: особенности географического 

положения, «мост между двумя частями света», удалённость от 

западных и восточных границ и мировых направлений торгов-

ли. Выполнение заданий рабочей тетради. Фронтальная и ин-

дивидуальная работа.

Личностный компонент. Оценка экономико-географическо-

го, транспортного и геополитического положения региона.

5. Беседа. Работа с картами атласа и материалами учебника: 

определение особенностей природы региона (проявление ши-

ротной зональности и высотной поясности).

6. Выделение главных связей: природные факторы развития 

региона.

Деятельностный компонент. Сравнение особенностей при-

роды Западно-Уральского и Восточно-Уральского подрайонов 

на основе анализа текста, иллюстративного материала учебни-

ка, карт атласа. Фронтальная и индивидуальная работа.

Личностный компонент. Оценка природных условий и ре-

сурсов для развития промышленности и сельского хозяйства.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) о рекреационных ресурсах и особо охраняемых 

природных территориях Уральского региона. Парная или груп-

повая работа.

Деятельностный компонент. Определение рекреационных 

ресурсов и особо охраняемых природных территорий, выявле-

ние экологических проблем региона на основе кратких сообще-
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ний (презентаций), анализа текста учебника и карт атласа. 

Фронтальная и индивидуальная работа.

7. Первичное закрепление.

8. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать §  40, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Выучить номенклатурные единицы, упо-

минаемые в тексте. Подготовить краткие сообщения (презента-

ции) о культурно-исторических и архитектурных памятниках 

региона на основе анализа дополнительных источников геогра-

фической информации.

урок 48. население уральского региона (§ 41)

Содержание. Многонациональность населения региона. 

Культурно- исторические особенности народов Урала, ареалы 

народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные 

города и их проблемы. Влияние географического положения, 

природных условий и географии месторождений полезных ис-

копаемых на расселение населения и размещение промышлен-

ности.

Понятийно-категориальный аппарат урока: национальный 

состав населения, урбанизация.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Опрос по вопросам и заданиям § 40, проверка усвоения но-

менклатурных единиц.

Личностный компонент. Историко-культурное наследие 

Урала.

2. Беседа. Выявление этапов заселения и хозяйственного ос-

воения территории Уральского региона, определение их влия-

ния на формирование сложного этнического и религиозного со-

става населения на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника, а также карт атласа. Выполнение зада-

ний рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная работа.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) о культурно-исторических и архитектурных па-

мятниках региона на основе анализа дополнительных источни-

ков географической информации. Индивидуальная или парная 

работа.

Деятельностный компонент. Обозначение на контурной 

карте культурно-исторических и архитектурных памятников 

региона. Индивидуальная работа.

Деятельностный компонент. Работа с текстом и иллюстра-

тивным материалом учебника: коренные народы, этнолингви-
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стический состав региона. Результаты фиксируются в виде схе-

мы. Выполнение задания рабочей тетради.

3. Выделение главных связей: многонациональность регио-

на. Фронтальная и индивидуальная работа.

4. Беседа. Определение этнического и религиозного состава 

населения региона, выявление культурно-исторических особен-

ностей коренных народов Уральского региона, ареалов старин-

ных народных промыслов на основе анализа иллюстративного 

и статистических материалов учебника, карт атласа, дополни-

тельных источников географической информации. Выполнение 

задания рабочей тетради. Фронтальная работа.

5. Беседа. Работа с картами атласа, статистическими данны-

ми. Определение основных показателей, характеризующих со-

временное население региона. Выполнение задания рабочей те-

тради.

Личностный компонент. Оценка демографической ситуа-

ции и трудовых ресурсов, обсуждение проблемы занятости на-

селения региона.

6. Деловая игра. Проектирование мероприятий по решению 

социальных проблем Урала.

7. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать § 41, ответить на вопросы и вы-

полнить задания. Повторить номенклатурные единицы по теме.

урок 49. хозяйство урала (§ 42)

Содержание. Урал — старейший горнодобывающий район 

России. Основные отрасли специализации. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона.

Понятийно-категориальный аппарат урока: отрасли специа-

лизации, отрасли тяжёлой промышленности.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Тестированный опрос (географический диктант) по теме 

«Урал».

 6 Подпишите на контурной карте субъекты РФ, входящие в 

состав региона Урал.

 6 Обозначьте на контурной карте хребты, образующие стер-

жень региона: Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал.

 6 Назовите высшую точку Уральских гор (г. Народная) и выс-

шую точку Южного Урала (г. Ямантау).

 6 Подпишите на контурной карте следующие реки: Кама, 

Урал, Белая, Чусовая, Тура, Исеть.
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 6 Подпишите на карте города: Екатеринбург, Челябинск, 

Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, Магнитогорск, Со-

ликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Са-

лават, Ишимбай, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Пер-

воуральск, Соль-Илецк.

 6 Назовите особо охраняемые природные территории, располо-

женные на территории региона.

 6 Назовите старинные города Урала, в которых сохранились 

памятники архитектуры XVII—XIX вв. (Усолье, Соликамск, 

Златоуст).

2. Актуализация опорных знаний (мотивация). Как скла-

дывалось хозяйство Уральского региона? Почему Урал называ-

ют старопромышленным районом России?

3. Беседа. Работа с иллюстративным материалом учебника и 

картами атласа. Определение отраслей специализации Ураль-

ского региона. Установление влияния природных, историче-

ских и социально-экономических факторов на формирование 

отраслевой структуры хозяйства региона. Выполнение заданий 

рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная работа.

4. Беседа. Выявление географии отраслей специализации хо-

зяйства региона на основе анализа текста, иллюстративного и 

статистических материалов учебника, карт атласа. Выполнение 

задания рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная ра-

бота.

Личностный компонент. Обсуждение социальных, экологи-

ческих и экономических проблем региона. Выявление направ-

лений социально-экономического развития региона.

Деятельностный компонент. Практическая работа (итого-

вая): составление характеристики одного из промышленных уз-

лов Урала на основе анализа нескольких источников информа-

ции (по вариантам). Выполнение задания рабочей тетради. Ин-

дивидуальная работа.

Примерный план работы:

 6 Особенности географического положения.

 6 Специализация.

 6 Природные условия.

 6 Ресурсы (природные, научно-технические).

 6 Какие магистрали пересекаются, какие грузопотоки посту-

пают, какие — следуют транзитом.

 6 Значение узла в хозяйстве региона (страны).

5. Подведение итогов урока.
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6. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать § 42, ответить на вопросы и вы-

полнить задания. Повторить номенклатурные единицы по теме.

азиатская часть россии 
(восточный макрорегион)

урок 50. Общая характеристика азиатской части россии (§ 43)

Содержание. Особенности географического положения, при-

роды, истории, населения и хозяйства регионов азиатской ча-

сти России. Природный, человеческий и хозяйственный потен-

циал макрорегиона, его роль в жизни страны.

Понятийно-категориальный аппарат урока: пространство, 

географическое положение, природные условия, природные ре-

сурсы, региональные проблемы.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Опрос по вопросам и заданиям § 42, проверка усвоения но-

менклатурных единиц.

2. Мотивация. Уникальность Восточного макрорегиона.

Деятельностный компонент. Работа с картой атласа: опре-

деление географического положения Восточного макрорегиона 

и расположенных в его пределах природно-хозяйственных ре-

гионов и субъектов РФ. Выполнение задания рабочей тетради.

Работа с картами атласа и иллюстративным материалом учеб-

ника: пространство, состав и географическое положение азиат-

ской части России. Зона Севера. Выполнение задания рабочей 

тетради.

3. Выделение главных связей: огромные территории с экс-

тремальными условиями для жизни и деятельности человека. 

Фронтальная работа.

4. Беседа. Работа с тематическими картами. Выявление и об-

суждение особенностей природы азиатской части России (фор-

мы рельефа, геологическое строение и полезные ископаемые; 

особенности климата и внутренних вод территории; проявление 

природной зональности; природные условия и ресурсы, их вли-

яние на хозяйственную деятельность населения, экстремаль-

ность условий жизни и деятельности населения в зоне Севера). 

Выполнение задания рабочей тетради.

Творческий компонент. Составление опорного конспекта.

Личностный компонент. Обсуждение природного, челове-

ческого и  хозяйственного потенциала макрорегиона, его роли  

в жизни страны.
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5. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать §  43, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Выучить номенклатурные единицы (субъ-

екты Российской Федерации в азиатской части страны).

сибирь 

урок 51. Общие черты природы сибири (§ 44)

Содержание. Географическое положение региона. Общие чер-

ты природы. Отличие природных зон Сибири от европейских. 

Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов регио-

на и легкоранимая природа.

Понятийно-категориальный аппарат урока: природные усло-

вия и ресурсы, траппы, многолетняя мерзлота, сибирская тайга.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Проверка знания номенклатурных единиц курса (карто-

графический диктант). Субъекты Российской Федерации в 

азиатской части страны.

Опрос по вопросам и заданиям §  43, проверка усвоения но-

менклатурных единиц.

Личностный компонент. Каков облик Сибири?

Деятельностный компонент. Определение географического 

положения Сибири, его сравнение с европейскими регионами. 

Сравнение особенностей природы европейской и азиатской ча-

стей страны. Составление логической опорной схемы. Выполне-

ние задания рабочей тет ради. Работа в малых группах.

2. Беседа. Обсуждение природно-ресурсного потенциала Си-

бири на основе анализа текста и статистических материалов 

учебника, а также карт атласа. Выполнение заданий  рабочей 

тетради. Фронтальная и индивидуальная работа.

3. Подведение итогов урока.

4. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  44, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Повторить номенклатурные единицы уро-

ка. Подобрать пуб ликации в дополнительных источниках гео-

графической информации и  материалах СМИ, посвящённые 

проблемам коренного населения Сибири.

урок 52. Особенности заселения  
и хозяйственного освоения сибири (§ 45)

Содержание. Русская колонизация Сибири. Коренное населе-

ние Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных на-
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родов. Адаптация коренного и русского населения к суровым 

природным условиям регио на. Слабая степень изученности и ос-

военности Сибири. Современное расселение населения, влияние 

природных и экономических условий на особенности размеще-

ния населения. Современная стратегия освоения сибирских тер-

риторий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освое-

ния территории. Региональные различия на территории Сибири.

Понятийно-категориальный аппарат урока: коренное населе-

ние, расселение, плотность населения, территориально-произ-

водственный комплекс (ТПК), проблемы Сибирского региона.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Проверка усвоения номенклатурных единиц.

2. Мотивация. «…Могущество России прирастать будет Си-

бирью…»

3. Беседа. Работа с картами атласа и материалами учебника. 

Освоение Сибири русскими. Выявление этапов заселения и хо-

зяйственного освое ния территории Сибири, определение страте-

гии освоения территории в советский и современный период.

Деятельностный компонент. Составление картографиче-

ской модели. Выполнение заданий рабочей тетради. Фронталь-

ная и индивидуальная работа.

Творческий компонент. Обсуждение и оценка проблем ко-

ренного населения Сибири на основе анализа дополнительных 

источников географической информации и публикаций в СМИ. 

Парная или групповая работа. 

Примерный план работы. На основе анализа публикаций в 

СМИ выявите проблемы коренного населения, предложите воз-

можные пути их решения. Результаты отразите в таблице.

Проблема

Возможные пути решения

на государственном 
уровне

на региональном  
уровне

4. Беседа. Работа с картами атласа и материалами учебника: 

определение особенностей современного расселения населения, 

выявление диспропорций в размещении населения (территории 

сплошного и очагового освоения), крупные города Сибири. Вы-

полнение заданий рабочей тетради.

5. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать §  45, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Повторить номенклатурные единицы уро-
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ка. Подготовить краткие сообщения (презентации) о рекреаци-

онных ресурсах и  особо охраняемых природных территориях 

региона Западная Сибирь на основе анализа дополнительных 

источников географической информации.

западная сибирь

урок 53. состав, географическое положение 
и особенности природы западной сибири (§ 46)

Содержание. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы и природные факторы разви-

тия территории. Богатство и разнообразие природных ресурсов.

Понятийно-категориальный аппарат урока: ЭГП, природные 

условия и ресурсы, рекреационные ресурсы.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Актуализация опорных знаний (мотивация). Что мы зна-

ем о Западной Сибири? Составьте словесный портрет региона.

Деятельностный компонент. Работа с картой атласа, тек-

стом и иллюстративным материалом учебника: состав, площадь 

региона. Показ субъектов РФ, входящих в регион, на настенной 

карте. Анализ показателей, характеризующих роль региона в 

хозяйстве страны. Выполнение заданий рабочей тетради. Фрон-

тальная и индивидуальная работа.

2. Беседа. Географическое положение Западной Сибири.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа: оцен-

ка экономико-географического и геополитического положения. 

Выполнение заданий рабочей тетради.

3. Выделение главных связей: особенности географического 

положения, «мост между двумя частями света», удалённость от 

западных и восточных границ и мировых направлений торгов-

ли. Фронтальная и индивидуальная работа.

4. Беседа. Особенности природы и природные ресурсы Запад-

ной Сибири.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа и ил-

люстративным материалом учебника. Выполнение заданий  

рабочей тетради. Показ на настенной карте номенклатурных 

единиц (на основе текста учебника). Фронтальная и индивиду-

альная работа.

5. Выделение главных связей: оценка природных ресурсов 

(топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные) и 

природных условий для развития промышленности и сельского 

хозяйства. Фронтальная и индивидуальная работа.
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Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) о рекреационных ресурсах и особо охраняемых 

природных территориях региона Западная Сибирь на основе 

анализа дополнительных источников географической информа-

ции. Индивидуальная или парная работа.

Деятельностный компонент. Обозначение объектов на кон-

турной карте. Оценка рекреационных ресурсов региона. Инди-

видуальная работа.

Творческий компонент. Обсуждение экологических проблем 

Западной Сибири и путей их решения на основе анализа допол-

нительных источников географической информации и публи-

каций в СМИ. Парная или групповая работа.

6. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать § 46, ответить на вопросы и вы-

полнить задания. Выучить номенклатурные единицы, упомина-

емые в тексте. Разработать свой туристический маршрут с посе-

щением наиболее интересных мест Западной Сибири. Подгото-

вить краткие сообщения (презентации) о культурно-исторических 

и архитектурных памятниках региона на основе анализа допол-

нительных источников географической информации.

урок 54. население западной сибири (§ 47)

Содержание. Влияние природных условий на жизнь и быт че-

ловека. Коренные народы, особенности их жизни и быта, основ-

ные занятия. Особенности современного населения. Экономи-

ческие, экологические и социальные проблемы региона.

Понятийно-категориальный аппарат урока: коренные наро-

ды, естественная убыль населения, расселение, посёлки город-

ского типа.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Актуализация опорных знаний (мотивация). Как засе-

лялась Западная Сибирь? Какие города были основаны на её 

территории в XVI в.?

2. Беседа. Работа с материалами учебника. Этапы заселения 

территории.

Деятельностный компонент. Выполнение задания рабочей 

тет ради. Фронтальная и индивидуальная работа.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) о культурно-исторических и архитектурных па-

мятниках регио на на основе анализа дополнительных источни-

ков географической информации. Индивидуальная или парная 

работа.
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Деятельностный компонент. Обозначение на контурной 

карте культурно-исторических и архитектурных памятников 

региона на основе кратких сообщений (презентаций). Индиви-

дуальная работа.

3. Беседа. Особенности современного населения.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа, ста-

тистическими данными, иллюстративным материалом учеб-

ника: численность населения, плотность населения, городское 

и сельское население, уровень урбанизации региона. Выполне-

ние заданий рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная 

работа.

Личностный компонент. Оценка демографической ситуа-

ции и трудовых ресурсов, обсуждение проблемы занятости на-

селения региона на основе анализа статистических материалов 

учебника и карт атласа.

Деятельностный компонент. Определение этнического и  

религиозного состава населения региона, выявление культурно- 

исторических особенностей коренных народов Западно-Сибир-

ского региона, ареалов старинных народных промыслов на ос-

нове анализа иллюстративного и  статистических материалов 

учебника, карт атласа, дополнительных источников географи-

ческой информации. Выполнение заданий рабочей тетради. 

Фронтальная и индивидуальная работа.

Творческий компонент. Оценивание экономических, эколо-

гических и социальных проблем региона на основе анализа до-

полнительных источников географической информации и пу-

бликаций в СМИ. Парная или групповая работа.

Деятельностный компонент. Сравнение сети крупных горо-

дов Западной Сибири и Уральского региона. Выполнение зада-

ния рабочей тетради. Индивидуальная работа.

4. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать §  47, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Повторить номенклатурные единицы.

урок 55. хозяйство западной сибири (§ 48)

Содержание. Специализация хозяйства, особенности его 

структуры и  размещения. Крупнейшие российские нефтяные и 

газовые компании. Система трубопроводов и основные направле-

ния транспортировки нефти и газа. Лесная, химическая и рыб-

ная промышленность, чёрная металлургия, машиностроение.

Понятийно-категориальный аппарат урока: отрасли специа-

лизации, ТЭК, химико-лесной комплекс, чёрная металлургия, 

машиностроение, АПК.
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Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Устная фронтальная проверка усвоения номенклатур-

ных единиц.

2. Актуализация опорных знаний (мотивация). Какие 

природные, исторические и социально-экономические факторы 

оказали влияние на формирование хозяйства Западной Сиби-

ри?

Личностный компонент. Хозяйственный портрет региона.

3. Эвристическая беседа. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства.

Деятельностный компонент. Определение отраслей специа-

лизации региона на основе анализа текста и иллюстративных 

материалов учебника. Выявление географии отраслей специа-

лизации хозяйства региона на основе анализа текста и иллю-

стративного материала учебника, карт атласа. Выявление раз-

личий в особенностях природы, населения и хозяйства подрай-

онов Западной Сибири. Внутрирайонные различия. Выполнение 

заданий рабочей тетради.

4. Выделение главных связей: отрасли специализации и ТСХ 

региона. Фронтальная и индивидуальная работа.

Деятельностный компонент. Практическая работа (итого-

вая): составление характеристики нефтяной или газовой про-

мышленности региона. Выполнение задания рабочей тетради. 

Индивидуальная работа.

Примерный план работы:
 6 Значение отрасли в хозяйстве страны и региона.
 6 Основные центры добычи и переработки нефти и газа.
 6 Направления транспортировки топлива.
 6 Экологические проблемы.

5. Беседа. Обсуждение социальных, экологических и эконо-

мических проблем региона на основе анализа текста, иллюстра-

тивных и статистических материалов учебника, карт атласа.

Творческий компонент. Выявление направлений социаль-

но-экономического развития региона на основе анализа текста 

учебника и дополнительных источников географической ин-

формации.

6. Подведение итогов урока.

7. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  48, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Повторить номенклатурные единицы по 

теме «Западная Сибирь». Подготовить краткие сообщения (пре-



134

зентации) о рекреационных ресурсах и особо охраняемых при-

родных территориях региона Восточная Сибирь на основе ана-

лиза дополнительных источников географической информа-

ции.

восточная сибирь

урок 56. состав, географическое положение 
и особенности природы восточной сибири (§ 49)

Содержание. Состав территории. Своеобразие географическо-

го положения. Особенности природы и природные факторы раз-

вития территории. Природные ресурсы региона.

Понятийно-категориальный аппарат урока: географическое 

положение, природные факторы развития территории.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Тестированный опрос (географический диктант) по теме 

«Западная Сибирь».

Примерные задания
 6 Нанесите на контурную карту следующие объекты: Байда-

рацкая губа, Обская губа, Енисейский залив, Гыданский 

полуостров, возвышенность Сибирские Увалы, Ишимская 

равнина, Барабинская низменность, Кузнецкая котловина; 

горы: Алтай, Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Белуха; 

реки: Тобол, Ишим, Пур, Таз; озёра: Кулундинское, Чаны, 

Телецкое.
 6 На какой реке располагаются города Томск, Сургут, Сале-

хард?
 6 Какой город возник как казачья крепость Обдорск?
 6 Покажите города, расположенные на Оби.
 6 Какой город является центральной базой формирования ТЭК 

Западной Сибири?
 6 Назовите особо охраняемые природные территории и объек-

ты культурного наследия на территории Западной Сибири.

2. Актуализация опорных знаний (мотивация). Что мы 

знаем о Восточной Сибири? Составьте словесный портрет ре-

гиона.

Деятельностный компонент. Работа с картой атласа, тек-

стом и иллюстративным материалом учебника: состав, площадь 

региона. Показ субъектов РФ, входящих в регион, на настенной 

карте. Анализ показателей, характеризующих роль региона  

в хозяйстве страны. Выполнение задания рабочей тетради. 

Фронтальная и индивидуальная работа.
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3. Беседа. Особенности географического положения Восточ-

ной Сибири.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа: оцен-

ка экономико-географического и геополитического положения 

Восточной Сибири (в сравнении с  Западной Сибирью). Выпол-

нение задания рабочей тетради.

Творческий компонент. Обсуждение проектов улучшения 

транспортного положения Восточной Сибири (Полярно-Сибир-

ская, Северо-Сибирская железнодорожные магистрали) на ос-

нове анализа дополнительных источников географической ин-

формации и публикаций в СМИ. Парная или групповая ра-

бота.

4. Выделение главных связей: особенности географического 

положения (север Евразии, континентальность, удалённость от 

промышленных районов страны, выход в бассейн Северного Ле-

довитого океана). Фронтальная работа.

5. Беседа. Особенности природы региона.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа и ил-

люстративным материалом учебника: особенности природы 

Восточной Сибири в сравнении с Западной Сибирью.

6. Выделение главных связей: природные факторы формиро-

вания региона (разнообразие тектонического строения и релье-

фа, резко континентальный климат, распространение много-

летней мерзлоты). Выполнение задания рабочей тетради. Фрон-

тальная и индивидуальная работа.

7. Беседа. Работа с иллюстративным материалом учебника. 

Проявление широтной зональности и высотной поясности на 

территории региона. Выполнение задания рабочей тетради. 

Фронтальная и индивидуальная работа.

8. Усвоение объяснения учителя (просмотр электронной 

презентации). Уникальные природные ресурсы региона (вод-

ные, гидроэнергетические, минеральные, лесные).

Деятельностный компонент. Выполнение задания рабочей 

тетради.

9. Выделение главных связей: оценка природных условий и 

ресурсов для развития промышленности и сельского хозяйства. 

Фронтальная работа.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) о рекреационных ресурсах и особо охраняемых 

природных территориях региона Восточная Сибирь. Индиви-

дуальная или парная работа.
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Деятельностный компонент. Обозначение объектов на кон-

турной карте. Выполнение задания рабочей тетради. Индивиду-

альная работа.

10. Подведение итогов урока.

11. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  49, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Выучить номенклатурные единицы, упо-

минаемые в тексте.

урок 57. население восточной сибири (§ 50)

Содержание. Особенности современного населения. Низкая 

численность и плотность населения, проблемы трудовых ресур-

сов. Коренные народы, особенности их жизни и быта. Экономи-

ческие, экологические и социальные проблемы региона.

Понятийно-категориальный аппарат урока: население и его 

проблемы, отрасли специализации.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Актуализация опорных знаний (мотивация). Какие 

проблемы испытывает население, проживающее в Восточной 

Сибири? Каковы пути решения этих проблем?

2. Беседа. Особенности заселения и хозяйственного освоения 

территории региона. Особенности современного населения ре-

гиона.

Деятельностный компонент. Определение особенностей за-

селения и  хозяйственного освоения территории региона на ос-

нове анализа текста и иллюстративного материала учебника, 

карт атласа. Работа с картами атласа и статистическими мате-

риалами: численность, плотность населения, городское и сель-

ское население, уровень урбанизации. Определение этническо-

го и религиозного состава населения региона. Выполнение зада-

ний рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная работа.

3. Выделение главных связей. Оценка демографической си-

туации и трудовых ресурсов, обсуждение проблемы занятости 

населения региона на основе анализа статистических материа-

лов учебника и карт атласа. Обсуждение проблемы дисбаланса 

между природными богатствами и трудовыми ресурсами, выяв-

ление путей её решения.

4. Усвоение объяснения учителя (просмотр электронной 

презентации). Коренные народы Восточной Сибири, особенно-

сти их жизни и быта.

Деятельностный компонент. Выполнение задания рабочей 

тетради. Индивидуальная работа.
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Деятельностный компонент. Практическая работа (итого-

вая): выявление особенностей природы региона с позиций усло-

вий жизни и деятельности людей в сельской местности и городе. 

Выполнение задания рабочей тетради. Индивидуальная работа.

Примерная форма фиксации результатов работы

Природные условия  
Восточной Сибири

Влияние на жизнь и деятельность  
населения

в городской  
местности

в сельской  
местности

5. Подведение итогов урока.

6. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать § 50, ответить на вопросы и вы-

полнить задания. Выучить номенклатурные единицы, упомина-

емые в тексте. Подготовить краткие сообщения (презентации) об 

особенностях формирования хозяйства региона Восточная Си-

бирь. Разработать туристический маршрут по наиболее интерес-

ным природным и культурно-историческим объектам региона.

урок 58. хозяйство восточной сибири (§ 51)

Содержание. Отрасли специализации Восточной Сибири: 

электроэнергетика, цветная металлургия, угольная промыш-

ленность, лесозаготовка и деревообработка, целлюлозно-бумаж-

ная промышленность. Природные предпосылки для развития 

АПК, особенности его структуры и  развития в экстремальных 

условиях. Основные земледельческие районы. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайон-

ные различия.

Понятийно-категориальный аппарат урока: отрасли специа-

лизации, проблемы региона, внутрирайонные различия.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Актуализация опорных знаний: по вопросу перед пара-

графом.

2. Мотивация. Установление влияния природных условий  

и ресурсов на развитие хозяйства территории.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) об особенностях формирования хозяйства регио-

на Восточная Сибирь. Индивидуальная или парная работа.
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3. Выделение главных связей: отрасли специализации ре-

гиона.

Деятельностный компонент. Работа с картами атласа, тек-

стом и иллюстративным материалом учебника. Выявление гео-

графии отраслей специализации хозяйства Восточно-Сибирско-

го региона. Результаты фиксируются в таблице.

Отрасли  
специализации

Используемые  
ресурсы

Крупные центры

Показ на настенной карте важнейших центров. 

4. Усвоение объяснения учителя: АПК региона, его специа-

лизация.

Выявление различий в особенностях природы, населения и 

хозяйства подрайонов Восточной Сибири. Выполнение заданий 

рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная работа.

5. Беседа. Обсуждение и оценка экономических, экологиче-

ских и социальных проблем региона на основе анализа текста, 

иллюстративного и статистических материалов учебника, карт 

атласа. Фронтальная или групповая работа.

Творческий компонент. Разработка туристического маршру-

та с целью показа наиболее интересных природных и культур-

но-исторических объектов на территории региона на основе 

кратких сообщений (презентаций), анализа текста учебника и 

карт атласа. Фронтальная работа.

6. Подведение итогов урока.

7. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  51, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Выучить номенклатурные единицы, упо-

минаемые в тексте.

урок 59. норильский промышленный район восточной сибири  
(урок-практикум)

Содержание. Внутрирайонные различия на территории Вос-

точной Сибири.

Понятийно-категориальный аппарат урока: ТПК, внутри-

районные различия.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Проверка усвоения номенклатурных единиц.

2. Ролевая игра в малых группах (мотивация). Перспекти-

вы развития Восточной Сибири.
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Творческий компонент. Выявление направлений и оценка 

перспектив социально-экономического развития региона на ос-

нове анализа дополнительных источников географической ин-

формации и публикаций в СМИ. Выполнение задания рабочей 

тетради. Групповая работа.

Личностный компонент. Какие качества необходимы для 

развития в себе профессионала, готового к активному решению 

проблем в своей местности?

3. Актуализация опорных умений и способов действий: план 

характеристики территории, ТПК. Фиксация плана на доске.

Деятельностный компонент. Практическая работа (итого-

вая): составление характеристики Норильского ТПК (выполне-

ние задания рабочей тетради). Работа в малых группах.

План характеристики Норильского ТПК:
 6 Географическое положение.
 6 Специализация, основные центры добычи и переработки.
 6 Ресурсная база.
 6 Природные условия.
 6 Транспортные магистрали.
 6 Экологическая обстановка.

4. Устная презентация результатов работы, составление 

картосхемы.

5. Подведение итогов урока, вывод.

6. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тетради: на основе анализа текста учебника и результатов 

классной работы создать визитную карточку Восточной Сибири.

Домашнее задание. Повторить номенклатурные единицы по 

теме «Восточная Сибирь». Подготовить краткие сообщения 

(презентации) о ре креационных объектах, особо охраняемых 

природных территориях Дальнего Востока и экологических 

проблемах региона.

дальний восток 

урок 60. состав, географическое положение 
и особенности природы дальнего востока (§ 52)

Содержание. Состав региона. Особенности географического 

положения. Этапы освоения и заселения территории. Особенно-

сти природы и природные факторы развития территории. При-

родные ресурсы Дальнего Востока.

Понятийно-категориальный аппарат урока: географическое 

положение региона, природные условия и ресурсы, заселение 

территории, условия для жизни человека.
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Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Личностный компонент (мотивация). Что вы знаете о 

Дальнем Востоке? Почему этот регион так называют?

Деятельностный компонент. Определение состава и площа-

ди регио на, показателей, характеризующих роль региона в хо-

зяйстве страны, на основе анализа текста, иллюстративного и 

статистических материалов учебника. Показ субъектов РФ, 

входящих в регион, на настенной карте. Выполнение задания 

рабочей тетради. Фронтальная и индивидуальная работа.

2. Беседа. Особенности географического положения региона.

Деятельностный компонент. Определение географического 

положения региона на основе анализа иллюстративного мате-

риала учебника и карт атласа.

3. Выделение главных связей: особенности географического 

положения (большая удалённость от центра, протяжённость 

морских и сухопутных границ, широкий выход в океаны). Вы-

полнение заданий рабочей тетради. Фронтальная и индивиду-

альная работа.

Личностный компонент. Оценивание экономико-географи-

ческого, транспортного и геополитического положения региона, 

обсуждение влияния географического положения региона на 

особенности его заселения и хозяйственного освоения на основе 

анализа иллюстративных материалов учебника и карт атласа.

4. Беседа. Особенности природы региона.

Деятельностный компонент. Определение особенностей при-

роды региона (геологическая молодость территории, преоблада-

ние гор, сейсмическая активность востока и юга территории, рез-

ко континентальный и муссонный климат, климатические кон-

трасты между севером и югом, западом и востоком территории, 

густота и полноводность рек) на основе анализа текста, иллю-

стративного материала учебника, карт атласа. Широтная зо-

нальность и высотная поясность. Выполнение задания рабочей 

тетради. Фронтальная и индивидуальная работа.

5. Усвоение объяснения учителя (просмотр электронной 

презентации). Природные ресурсы Дальнего Востока (мине-

ральные, рекреационные, биологические, лесные, на юге терри-

тории — почвенные и агроклиматические). Проблемы региона.

Деятельностный компонент. Выполнение задания рабочей 

тет ради.

Личностный компонент. Оценивание природно-ресурсного 

потенциа ла Дальневосточного региона на основе анализа тек-

ста, иллюстративных материалов учебника, карт атласа.
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Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) о рекреационных объектах, об особо охраняемых 

природных территориях Дальнего Востока, экологических про-

блемах региона.

Деятельностный компонент. Выполнение задания рабочей 

тетради.

Личностный компонент. Обсуждение уникальности и раз-

нообразия природы Дальнего Востока.

6. Подведение итогов урока.

7. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  52, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Выучить номенклатурные единицы, упо-

минаемые в тексте.

урок 61. хозяйственное освоение и население 
дальнего востока (§ 53)

Содержание. Несоответствие площади территории и числен-

ности населения. Потребность в трудовых ресурсах. Неравно-

мерность размещения населения. Крупные города. Миграции. 

Культурно-исторические особенности коренных народов Даль-

него Востока.

Понятийно-категориальный аппарат урока: заселение тер-

ритории, трудовые ресурсы, коренные народы, миграции.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Актуализация опорных знаний.

2. Беседа. Этапы заселения и хозяйственного освоения Даль-

него Востока.

Деятельностный компонент. Работа с текстом учебника. 

Выполнение задания рабочей тетради. Фронтальная работа.

3. Беседа. Особенности современного населения.

Деятельностный компонент. Определение основных пока-

зателей, характеризующих современное население региона 

(численность, плотность населения, соотношение городского и 

сельского населения, темпы урбанизации, крупнейшие города, 

направления миграционных потоков и  др.) на основе анализа 

иллюстративного и статистических материалов учебника, карт 

атласа. Оценка демографической ситуации и трудовых ресурсов 

региона на основе анализа статистических материалов учебни-

ка и карт атласа. Выполнение заданий рабочей тетради. Фрон-

тальная и индивидуальная работа.
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Личностный компонент. Оценка демографической ситуа-

ции и трудовых ресурсов региона.

Творческий компонент. Обсуждение проблемы дисбаланса 

между природными богатствами и трудовыми ресурсами регио-

на, выявление путей её решения на основе анализа текста и ил-

люстративного материала учебника, карт атласа, дополнитель-

ных источников географической информации, публикаций в 

СМИ. Парная или групповая работа.

4. Беседа (с просмотром электронной презентации). Этни-

ческий и  религиозный состав населения региона, культурно- 

исторические особенности коренных народов.

Деятельностный компонент. Выполнение заданий рабочей 

тетради.

Личностный компонент. Уникальность и самобытность 

культурных традиций малых народов региона.

5. Контроль и самоконтроль (с использованием презента-

ции). «Определите объект природного, культурно-историческо-

го наследия и назовите природно-хозяйственный регион, в ко-

тором он находится».

6. Подведение итогов урока.

7. Школа географа-исследователя. Выполнение задания ра-

бочей тет ради.

Домашнее задание. Прочитать §  53, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Повторить номенклатурные единицы. Под-

готовить краткие сообщения (презентации) об особенностях 

формирования хозяйства Дальнего Востока.

урок 62. хозяйство дальнего востока (§ 54)

Содержание. Отрасли специализации региона. Слабое разви-

тие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети регио-

на. Внутрирегио нальные различия.

Понятийно-категориальный аппарат урока: отрасли специа-

лизации, свободная экономическая зона, транспортная сеть, 

портовое хозяйство.

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Устная проверка усвоения номенклатурных единиц.

2. Мотивация. Дальний Восток — далёкая периферия или 

«дальневосточный фасад» России? Установление влияния при-

родных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории.

3. Беседа. Отраслевая и территориальная структура хозяй-

ства Дальнего Востока.
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Деятельностный компонент. Работа с картами атласа и ил-

люстративным материалом учебника, статистическими данны-

ми. Определение отраслей специализации Дальневосточного 

региона на основе анализа текста и иллюстративного материала 

учебника.

Выявление географии отраслей специализации хозяйства ре-

гиона на основе анализа текста, иллюстративного и статистиче-

ских материалов учебника, карт атласа. Показ на настенной 

карте важнейших центров региона. 

Выполнение заданий рабочей тетради.

Творческий компонент. Представление кратких сообщений 

(презентаций) об особенностях формирования хозяйства Даль-

него Востока.

Деятельностный компонент. Выявление различий в особен-

ностях природы, населения и хозяйства подрайонов Дальнего 

Востока. Работа в парах или малых группах.

4. Учебная дискуссия. Проблемы и перспективы развития 

Дальнего Востока.

Примерные вопросы дискуссии

 6 Исторический аспект связей Дальнего Востока со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Русско-японская и Вто-

рая мировая войны. Современная ситуация с границами ре-

гиона.

 6 Экономические, экологические и социальные проблемы ре-

гиона.

 6 Возможные направления развития региона.

 6 Возможные пути интеграции хозяйства Дальнего Востока 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и проблемы 

этого процесса.

Деятельностный компонент. Выполнение задания рабочей 

тетради.

5. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать §  54, ответить на вопросы и 

выполнить задания. Повторить номенклатурные единицы.

урок 63. разработка проекта развития транспорта  
сибири и дальнего востока (урок-практикум)

Содержание. Экономические, экологические и социальные 

проблемы регионов.

Понятийно-категориальный аппарат урока: проблемы реги-

она, уровень жизни населения, транспортная сеть.
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Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Тестированный опрос (географический диктант) по теме 

«Дальний Восток».

Примерные задания
 6 Подпишите субъекты РФ, входящие в состав региона Даль-

ний Восток.
 6 Обозначьте на карте следующие объекты: Татарский пролив, 

залив Петра Великого; острова: Новосибирские, Медвежьи, 

Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин; полуостров 

Чукотский; хребты: Верхоянский, Сихотэ-Алинь, Буреин-

ский, Джугджур; нагорья: Черского, Юкагирское, Анадыр-

ское, Чукотское, Корякское; вулканы: Ключевская Сопка, 

Авачинская Сопка; равнины: Яно-Индигирская, Колым-

ская, Зейско-Буреинская; низменность: Среднеамурская; 

реки: Лена, Вилюй, Алдан, Яна, Индигирка, Колыма, Зея, 

Уссури, Камчатка, Анадырь; озеро Ханка.
 6 Обозначьте следующие города: Анадырь, Магадан, Благове-

щенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, 

Южно-Сахалинск, Якутск, Владивосток, Хабаровск, Уссу-

рийск.
 6 Назовите памятник всемирного природного наследия на тер-

ритории Дальнего Востока.
 6 Назовите первый город-острог на территории Дальнего Вос-

тока (Охотский).
 6 Укажите специализацию следующих центров: Холмск, Ва-

нино, Восточный.

Деятельностный компонент. Практическая работа (итого-

вая): учебное проектирование развития транспорта Сибири и 

Дальнего Востока.

Примерный план работы:
 6 Инструктаж по содержанию деятельности учащихся в груп-

пах.
 6 Практическая работа в малых группах (сравнение и оценка 

ЭГП и ТГП, природных условий регионов, выделение линии 

направления дороги, обозначение маршрута(ов) и природ - 

ных условий на контурной карте, обоснование варианта про-

кладки и формулировка путей решения транспортной про-

блемы).
 6 Презентация результатов работы в классе, обозначение на 

настенной карте предложенных вариантов дорог.
 6 Совместное обсуждение проекта развития транспорта восточ-

ных регионов.
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2. Презентация результатов работы групп.

3. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Подготовиться к обобщающему уроку по 

теме «Природно-хозяйственные регионы России».

урок 64. повторение и обобщение знаний и умений учащихся 
по разделу «природно-хозяйственные регионы россии»

Логика учебного процесса и деятельность учащихся

Деятельностный компонент. Выполнение итоговых зада-

ний и ответы на вопросы по разделу «Природно-хозяйственные 

регионы России», в том числе в рубрике «Школа географа-ис-

следователя». Групповая или парная работа.

Дополнительное задание (фронтальная работа)

Согласитесь или опровергните следующие высказывания, ха-

рактеризующие особенности регионов нашей страны; обоснуй-

те собственную точку зрения.

 6 Самый маленький по площади территории и числу субъектов 

регион России — Поволжье.

 6 Наиболее разнообразным составом (по типу субъектов РФ, 

входящих в состав региона) характеризуется Европейский Юг.

 6 Северо-Запад отличается высокой долей жителей пожилого 

возраста и низкой рождаемостью.

 6 Урал часто называют «заповедником» устного народного 

творчества.

 6 Больше всего городов-миллионеров расположено в пределах 

территории Центральной России.

 6 Выгодное экономико-географическое положение, наличие 

высококвалифицированных трудовых ресурсов, накоплен-

ный хозяйственный потенциал — это главные предпосылки 

развития Европейского Юга.

 6 Наибольшим этническим разнообразием характеризуется 

население Урала.

 6 Европейский Север — самый малонаселённый регион России.

 6 Мягкий климат, избыточное увлажнение территории, богат-

ство внутренними водами и рекреационными ресурсами — 

особенности природы Западной Сибири.

 6 Регион Центральная Россия богат лесными и рекреационны-

ми ресурсами.

 6 Главное богатство Поволжья — его земельные ресурсы.

 6 Уровень развития современного хозяйства Южной Сибири 

соответствует пятому циклу Кондратьева.
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 6 Сочетание старых, новых и новейших отраслей, а также ма-

териало-, трудо- и наукоёмких производств — характерная 

особенность Уральского региона.
 6 Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, 

химическая, топливная промышленность, чёрная и цветная 

металлургия — отрасли специализации Дальнего Востока.

Выполнение задания рабочей тетради. Индивидуальная ра-

бота.

Выполнение итоговой письменной проверочной работы, те-

стовых заданий по разделу «Природно-хозяйственные регионы 

России». Индивидуальная работа.

Творческий компонент. Выполнение задания рабочей тет-

ради.

раздел «рОссия в сОвреМеннОМ Мире» (2 ч)
Предметные результаты изучения раздела «Россия в совре-

менном мире»:

 6 знать и объяснять существенные признаки понятий: «валовой 

внутренний продукт (ВВП)», «экономическая интеграция», 

использовать эти понятия для решения учебных задач;
 6 приводить примеры видов внешнеэкономической деятель-

ности России, основных внешнеэкономических партнёров 

России;
 6 понимать основные направления социально-экономического 

развития страны;
 6 показывать на картах основных внешнеэкономических парт-

нёров России;
 6 определять по статистическим материалам и картам показа-

тели, характеризующие уровень социально-экономического 

развития страны;
 6 оценивать место страны в мировой экономике и в междуна-

родном географическом разделении труда.

уроки 65,66. Место россии в мире (§ 55)

Содержание. Место России среди стран мира. Характеристи-

ка исторических, экономических и этнокультурных связей Рос-

сии со странами СНГ. Понятие «экономическая интеграция». 

Международные экономические связи России, место в между-

народном экономическом разделении труда.

Понятийно-категориальный аппарат урока: внешнеэконо-

мические связи, экономическая интеграция, международное 

географическое разделение труда.
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Логика учебного процесса и деятельность учащихся

1. Мотивация. Каково значение России в глобальной эконо-

мике?

2. Беседа. Показатели, характеризующие место страны в ми-

ре. Обсуждение географических понятий: «валовой внутренний 

продукт (ВВП)», «экономическая интеграция».

Деятельностный компонент. Определение показателей, ха-

рактеризующих место России в современной мировой экономи-

ке, на основе анализа текста, иллюстративного и статистиче-

ских материалов учебника. Выполнение заданий рабочей тетра-

ди. Фронтальная и индивидуальная работа.

3. Усвоение объяснения учителя: модель освоения террито-

рии страны. Смена экономических систем России — противоре-

чивый путь развития государства. НТР и вхождение в мировую 

систему хозяйства, глобализация современной экономики. Свя-

зи России со странами СНГ.

4. Выделение главных связей: ведущие тенденции в укрепле-

нии связей России с другими государствами. Фронтальная ра-

бота.

Деятельностный компонент. Практическая работа (итого-

вая): определение основных статей экспорта и импорта России, 

основных внешнеэкономических партнёров России по картам и 

статистическим материалам. Индивидуальная работа.

5. Выделение главных связей: место России в международ-

ном географическом разделении труда.

6. Беседа. Виды внешнеэкономической деятельности.

Деятельностный компонент. Определение видов внешнеэ-

кономической деятельности России на основе анализа текста, 

иллюстративного и статистических материалов учебника. Вы-

явление места России в международном географическом разде-

лении труда на основе анализа текста, иллюстративных и ста-

тистических материалов учебника. Выполнение заданий рабо-

чей тетради. Фронтальная и индивидуальная работа.

Личностный компонент. Выявление направлений социаль-

но-экономического развития страны.

7. Подведение итогов урока.

Домашнее задание. Прочитать §  55, ответить на вопросы  

и выполнить задания.
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